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            1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся с умственной отсталостью (далее – УО) МКДОУ 

Обуховский детский сад №2 (далее – Программа) разработана в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования и с Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ФАОП ДО). 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем 

составляет не менее 60% от ее общего объема. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% и ориентирована: 

• на удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся с УО;  

• на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, 

в т.ч. региональных, в которых осуществляется образовательная 

деятельность); 

• на сложившиеся традиции ДОУ; 

• на выбор парциальных образовательных программ и форм 

организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей с УО, а также возможностям 

педагогического коллектива и МКДОУ в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными 

субъектами образовательных отношений, осуществляется с учётом общих 

принципов дошкольного образования и специфических принципов и 

подходов к формированию АОП ДО для обучающихся с УО. 

Программа является основой для преемственности уровней 

дошкольного и начального общего образования. 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 

474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 

809 «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся» 
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• Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации» 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. №   999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 

г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России 

от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 

2023 г., регистрационный № 72264); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.11.2022 № 1022 "Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрирован 27.01.2023 № 

72149); 

• Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 

59599); 

• Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 

(ред. от 06.04.2021) "Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»: 

• Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 

г. N Р-93 "Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации» 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" 

(Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) 

• Письмо Минпросвещения России от 13.02.2023 №ТВ-413/03 "О 

направлении рекомендаций" (вместе с "Рекомендациями по формированию 

инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации 

учебно-методических материалов в целях реализации образовательных 

программ дошкольного образования содержание") 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены постановлением 
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 

г., регистрационный № 61573); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296, в изм.на 30.12.22) 

• Уставом МКДОУ Обуховский детский сад № 2, (с изменениями и 

дополнениями) 

• другими локальными актами Образовательного учреждения. 

Программа сформирована как  механизм психолого-педагогической 

поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья (умственной отсталостью) и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося раннего и дошкольного возраста с УО, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми;  способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста 

на получение доступного и качественного образования; обеспечивает 

развитие способностей каждого ребёнка; формирование и развитие личности 

ребёнка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с УО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

УО; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с УО, в т.ч. их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с УО в период дошкольного образования независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

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

представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с УО, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 

УО; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 

развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления 

здоровья, обучающихся с УО; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного и начального общего образования. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога - психолога, тьютора, 

учителя - дефектолога, воспитателей и педагогов дополнительного 

образования) дошкольной организации, а также при участии родителей в 

реализации программных требований.  

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с УО 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах: 

- Поддержка разнообразия детства. 

- Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. 

- Позитивная социализация ребенка. 

- Личностно-развивающий  и  гуманистический 

 характер взаимодействия педагогических работников и родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и 

обучающихся. 

- Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

- Сотрудничество ДОО с семьей. 
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- Возрастная адекватность образования. Данный принцип 

предполагает подбор образовательными организациями содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся. 

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 новообразований в 

каждом возрастном периоде. 

3. Принцип определения базовых достижений ребенка с 

интеллектуальными нарушениями в каждом возрастном периоде с целью 

планирования и осуществления коррекционной работы, направленной на 

раскрытие потенциальных возможностей его развития. 

4. Принцип учета развивающего характера обучения, основывающегося 

на положении о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учета 

соотношения «актуального уровня развития» ребенка и его «зоны 

ближайшего развития». 

5. Принцип учета приоритетности формирования способов усвоения 

общественного опыта ребенком (в том числе и элементов учебной 

деятельности) как одной из ведущих задач обучения, которое является 

ключом к его развитию и раскрытию потенциальных возможностей и 

способностей. 

6. Принцип обогащения традиционных видов детской деятельности 

новым содержанием. 

7. Принцип стимуляции эмоционального реагирования, эмпатии и 

использование их для развития практической деятельности обучающихся, 

общения и воспитания адекватного поведения. 

8. Принцип расширения форм взаимодействия педагогических 

работников с детьми и создание условий для активизации форм партнерского 

сотрудничества между детьми. 

9. Принцип учета роли родителей (законных представителей) или лиц, 

их заменяющих, в коррекционно-педагогической работе. 

10. Принцип учета анализа социальной ситуации развития ребенка и 

его семьи. Подходы к формированию адаптированных программ для 

обучающихся с УО: 

- деятельностный подход к организации целостной системы 

коррекционно-педагогической работы с ребенком; 

- личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению 

обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование 

методов и приемов работы. 

Содержание программы учитывает личностную направленность 

педагогического взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В 
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связи с этим важнейшим компонентом общеразвивающей и коррекционной 

работы является преодоление социальной недостаточности ребенка. 

 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации АОП ДО 

характеристики 

Образовательный процесс ДОО строится с учетом современной 

социокультурной ситуации развития ребенка. Программа позволяет 

оптимально спланировать работу с детьми на основе интеграции детской 

активности в различных направлениях образовательной работы с детьми. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, конструктивной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, в также чтения художественной 

литературы) и их интеграцию с использованием форм и методов работы, что 

приводит к постепенному формированию целостной картины мира.   

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с УО 

Умственно отсталые - это дети, у которых в результате органических 

поражений головного мозга наблюдается нарушение нормального развития 

психических, особенно высших познавательных, процессов (активного 

восприятия, произвольной памяти словесно-логического мышления, речи и 

др.). 

Понятие «умственная отсталость» включает в себя такие формы 

нарушений, как «олигофрения» и «деменция». 

Олигофрения - особая форма психического недоразвития, возникающая 

вследствие различных причин: патологической наследственности, 

хромосомных аберраций, природовой патологии, органического поражения 

центральной нервной системы во внутриутробном периоде или на самых 

ранних этапах постнатального развития. 

При олигофрении органическая недостаточность мозга носит 

непрогрессирующий характер. 

Действия вредоносного фактора в большой мере уже остановилось, и 

ребенок способен к развитию, которое подчинено общим закономерностям 

формирования психики, но имеет свои особенности, обусловленные типом 

нарушений центральной нервной системы и их отдаленными последствиями. 

Деменция - стойкое ослабление познавательной деятельности, 

приводящее к снижению критичности, ослаблению памяти, уплощению 

эмоций. Деменция носит прогредиентный характер, т.е. наблюдается 

медленное прогрессирование болезненного процесса. 

В соответствии с международной классификацией (МКБ-9) выделяют 3 

степени умственной отсталости: 

1. дебильность - относительно легкая, неглубокая умственная 

отсталость; 
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2. имбецильность - умеренная умственная отсталость; 

3. идиотия – тяжелая умственная отсталость. 

По современной международной классификации (МКБ-10) на основе 

психометрических исследований УО подразделяют на четыре формы: легкую 

(IQ в пределах 40- 69), умеренную (IQ в пределах 35-49), тяжелую (IQ в 

пределах 20- 34), глубокую (IQ ниже 20). 

Для умственно отсталых характерно недоразвитие познавательных 

интересов (Н. Г. Морозова), которое выражается в том, что они меньше, чем 

их нормальные сверстники, испытывают потребность в познании. 

Известно, что при умственном недоразвитии оказывается дефектной 

уже первая ступень познания - восприятие. Главным недостатком является 

нарушение обобщенности восприятия, отмечается его замедленный темп по 

сравнению с нормальными детьми. Умственно отсталым требуется 

значительно больше времени, чтобы воспринять предлагаемый им материал 

(картину, текст и т. п.). Замедленность восприятия усугубляется еще и тем, 

что из-за умственного недоразвития они с трудом выделяют главное, не 

понимают внутренние связи между частями, персонажами и пр. Отмечается 

узость объема восприятия: выхватываются отдельные части в обозреваемом 

объекте, в прослушанном тексте. Кроме того, характерным является 

нарушение избирательности восприятия. В учебной деятельности это 

приводит к тому, что дети без стимулирующих вопросов педагога не могут 

выполнить доступное их пониманию задание. Также характерны трудности 

восприятия пространства и времени, что мешает и ориентироваться в 

окружающем. 

Мышление является главным инструментом познания. Ярко 

проявляются специфические черты мышления у умственно отсталых в 

операции сравнения, в ходе которого приходится проводить 

сопоставительный анализ и синтез. Не умея выделить главное в предметах и 

явлениях, они проводят сравнение по несущественным признакам, а часто - 

по несоотносимым. Затрудняются устанавливать различия в сходных 

предметах и общее в отличающихся. Особенно сложно для них установление 

сходства. Отличительной чертой мышления умственно отсталых является 

некритичность, невозможность самостоятельно оценить свою работу. Они 

часто не замечают своих ошибок. Это особенно ярко проявляется у 

психически больных детей, у детей с поражением лобных отделов головного 

мозга и у детей с тяжёлой умственной отсталостью. Они, как правило, не 

понимают своих неудач и довольны собой, своей работой. Для всех 

умственно отсталых детей характерны сниженная активность мыслительных 

процессов и слабая регулирующая роль мышления. Умственно отсталые 

обычно начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели 

задания, без внутреннего плана действия, при слабом самоконтроле. 

Основные процессы памяти - запоминание, сохранение и 

воспроизведение – у умственно отсталых имеют специфические 

особенности, так как формируются в условиях аномального развития. Они 
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лучше запоминают внешние, иногда случайные зрительно воспринимаемые 

признаки. Труднее ими осознаются и запоминаются внутренние логические 

связи. Слабость памяти умственно отсталых проявляется в трудностях не 

столько получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения, и 

в этом их главное отличие от детей с нормальным интеллектом. 

 У детей с умственной отсталостью отмечаются и трудности в 

воспроизведении образов восприятия – представлений, так как их жизненный 

опыт беден, а мыслительные операции несовершенны, формирование 

воображения идет на неблагоприятной основе. 

 Наряду с указанными особенностями психических процессов у 

умственно отсталых отмечаются недостатки в развитии речевой 

деятельности: страдают все стороны речи: фонетическая, лексическая, 

грамматическая. Отмечаются трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, 

восприятия и понимания речи и в результате, снижена потребность в речевом 

общении. 

У умственно отсталых детей выражены недостатки внимания: малая 

устойчивость, трудности распределения внимания, замедленная 

переключаемость. При олигофрении сильно страдает непроизвольное 

внимание, однако преимущественно недоразвита именно его произвольная 

сторона. Слабость произвольного внимания проявляется в том, что в 

процессе обучения отмечается частая смена объектов внимания, 

невозможность сосредоточиться на каком-то одном объекте или одном виде 

деятельности. 

Умственная отсталость проявляется не только в несформированности 

познавательной деятельности, но и в нарушении эмоционально-волевой 

сферы, которая имеет ряд особенностей. Отмечается недоразвитие эмоций, 

нет оттенков переживаний. Характерной чертой является неустойчивость 

эмоций. Состояние радости без особых причин сменяется печалью, смех - 

слезами и т. п. Переживания их неглубокие, поверхностные. У некоторых 

умственно отсталых эмоциональные реакции не адекватны источнику. 

Имеют место случаи то повышенной эмоциональной возбудимости, то 

выраженного эмоционального спада (патологические эмоциональные 

состояния - эйфория, дисфория, апатия). Слабость собственных намерений, 

побуждений, большая внушаемость – отличительные качества их волевых 

процессов.  

Все отмеченные особенности психической деятельности умственно 

отсталых детей носят стойкий характер, поскольку являются результатом 

органических поражений на разных этапах развития (генетические, 

внутриутробные, во время родов, постнатальные). 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью  

К общим потребностям относятся: 
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- выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 

этапами; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, так 

и в процессе индивидуальной работы; 

-раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с легкой УО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

- увеличение сроков освоения адаптированной образовательной 

программы; 

-наглядно-действенный характер содержания образования; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 

процессе образования; 

- введение предметов, способствующих формированию представлений 

об естественных и социальных компонентах окружающего мира; отработка 

средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и 

одобряемых обществом норм поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

умственной отсталостью; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 

познании окружающего мира и во взаимодействии с ним. 

Для обучающихся с умеренной УО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

-формирование интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому 

сотрудничеству с новым взрослым; 

- развитие социально-коммуникативных умений (невербальных, 

вербальных средств общения); 

-овладение элементарными навыками самообслуживания (прием пищи, 

опрятность); 

- развитие подражательных возможностей, усидчивости; 
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-коррекция и развитие психических процессов, речи, мелкой и крупной 

моторики; 

- развитие познавательного интереса. 

Для обучающихся с тяжелой УО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

-овладение доступными средствами коммуникации для  поддержания 

потребности в общении со знакомым (близким) взрослым; 

-социальное ориентирование на знакомого взрослого; 

-овладение элементарными навыками самообслуживания (прием пищи, 

опрятность); 

-реализация эмоционально-двигательного потенциала к продуктивному 

взаимодействию со знакомым взрослым, продолжение и увеличение времени 

взаимодействия. 

 Содержание обучения и воспитания детей с тяжелой УО развития 

может быть ориентировано на жизненно-значимые потребности ребенка: в 

социально-коммуникативном и эмоционально-когнитивном направлениях, 

физическом развитии. 

 

1.1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с УО к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с УО. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений, обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

УО, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров.  

Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе 

завершения освоения Программы для обучающихся с УО. 

К концу дошкольного возраста обучающихся с легкой умственной 

отсталостью - к семи годам ребенок умеет: 

1) здороваться при встрече со знакомыми педагогическим работником 

и другими детьми, прощаться при расставании, пользуясь при этом 

невербальными и вербальными средствами общения; 

2) благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

3) адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 
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4) проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым 

людям; 

5) проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

6) адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 

7) проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ 

проблемно-практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных 

задач, называть основные цвета и формы); 

8) соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

9) выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

10) быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми 

детьми, обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре 

или практической деятельности; 

11) знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней 

зарядки или разминки в течение дня; 

12) самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных 

играх; 

13) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

14) положительно реагировать на просьбу педагогического работника 

убрать игрушки, покормить животных, полить растения в живом уголке, 

убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль; 

15) проявлять самостоятельность в быту; владеть основными 

культурно-гигиеническими навыками; 

16) положительно относиться к труду педагогических работников и к 

результатам его труда. 

К концу дошкольного возраста обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью - к семи годам ребенок умеет: 

1) здороваться при встрече с педагогическим работником и другими 

детьми, прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и 

(или) вербальными средствами общения; 

2) благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

3) адекватно вести себя в знакомой ситуации; 

4) адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 

5) проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

6) сотрудничать с новым педагогическим работником в знакомой 

игровой ситуации; 

7) положительно относиться к труду педагогических работников и к 

результатам его труда; 

8) самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных 

играх; 

9) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

10) положительно реагировать на просьбу педагогического работника 

убрать игрушки, покормить животных, полить растения в живом уголке; 
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11) проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть 

основными культурно-гигиеническими навыками; 

К концу дошкольного возраста обучающихся с тяжелой умственной 

отсталостью - к семи годам ребенок умеет: 

1) здороваться при встрече с педагогическим работником и другими 

детьми, прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными 

средствами общения (смотреть в глаза, протягивать руку); 

2) взаимодействовать со знакомым педагогическим работником в 

знакомой игровой ситуации; 

3) самостоятельно ходить; 

4) владеть элементарными навыками в быту; 

5) подражать знакомым действиям педагогического работника; 

6) проявлять интерес к другим детям. 

 

1.1.6. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по программе 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  

Концептуальные основания такой  оценки  определяются 

требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

обучающихся с УО, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности.  

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с 

УО планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

• не подлежат непосредственной оценке;  

• не являются непосредственным основанием оценки как 

итогового, так и промежуточного уровня развития обучающихся с УО;  

• не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями обучающихся с УО;  

• не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся;  

• не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  
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Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных обучающихся 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности обучающихся дошкольного возраста, с УО с учетом сенситивных 

периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в 

физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы 

Организации должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень 

развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая:  

1. педагогические наблюдения, педагогическую диагностик, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации;  

2. детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в  ходе 

образовательной деятельности;  

3. карты развития ребенка с УО;  

4. различные шкалы индивидуального развития ребенка с УО.  

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и 

принципами  Программы оценка качества образовательной деятельности по 

Программе:  

1. поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка раннего и дошкольного возраста с УО;  

2. учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с УО в 

условиях современного общества;  

3. ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся с УО;  

4. обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для 

семьи, образовательной организации и для педагогических работников 

Организации в соответствии:  

• разнообразия вариантов развития обучающихся с УО в 

дошкольном детстве; разнообразия вариантов образовательной и 

коррекционно-реабилитационной  среды;  

• разнообразия местных условий в разных регионах и 

муниципальных образованиях Российской Федерации;  

5. представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования для обучающихся с УО на уровне 



17 

 

Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество 

основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации Программы дошкольного 

образования обучающихся с УО на уровне Организации должна  

обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то 

 же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  

• диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с 

УО, используемая как профессиональный инструмент педагогического 

работника с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми с УО по Программе;  

• внутренняя оценка, самооценка Организации;  

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка.  

На уровне образовательной организации  система оценки качества 

реализации Программы решает задачи:  

• повышения качества реализации программы дошкольного 

образования;  

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и 

целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации;  

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации 

в процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного 

образования обучающихся с УО;  

• задания ориентиров педагогическим работникам в их 

профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации;  

• создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием обучающихся с УО.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации, адаптированной основной 

образовательной программы, а именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации, что позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки 

является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно 

участвует ребенок с УО, его семья и педагогический коллектив Организации.  
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Система оценки качества дошкольного образования:   

• должна быть сфокусирована на оценивании психолого-

педагогических и других условий реализации Программы в Организации в 

пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

• исключает использование оценки индивидуального развития 

ребенка в контексте оценки работы Организации;  

• исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и 

методов дошкольного образования;  

• способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с 

УО, семьи, педагогических работников, общества и государства;  

• включает как оценку педагогическими работниками Организации 

собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации;  

• использует единые инструменты, оценивающие условия 

реализации программы в Организации, как для самоанализа, так и для 

внешнего оценивания.  

Методики, используемые для диагностики качества освоения 

образовательной программы: 

- Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей раннего и дошкольного возраста.  

- Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина. «Диагностика – Развитие – 

Коррекция».  

-  Павлова Н.Н., Руденко Н.Г.  Экспресс-диагностика в детском саду. 

-  Марциновская Т.Д. Социометрическая методика «Два домика».  

- Михайлов А.М. Проективная методика развития эмоционального 

состояния  «Раскрась свои чувства». 

- Лескова Г.П., Ноткина Н.А. Методика оценки физического развития. 

- Ветлугина Н.А. Диагностика музыкальных  способностей 

дошкольников. 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

разработана МКДОУ Обуховский детский сад №2 на основе изучения 

потребностей, интересов детей, социального запроса родителей, 

возможностей образовательного учреждения и педагогического коллектива. 

 

Образовательная 

область 

Парциальная программа 

Социально- 1.Н. В. Нищева, Ю. А. Кириллова Я ЛЮБЛЮ 
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коммуникативное  

развитие 

РОССИЮ! Парциальная программа. Патриотическое 

и духовно-нравственное воспитание детей старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 7 лет) в соответствии с 

ФОП. 

 

 

Н. В. Нищева, Ю. А. Кириллова «Я ЛЮБЛЮ РОССИЮ!» Парциальная 

программа. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей 

старшего дошкольного возраста (с 5 до 7 лет) в соответствии с ФОП. 

Цель программы патриотического и духовно-нравственного 

воспитания старших дошкольников «Я люблю Россию!»: построение 

системы работы в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех педагогов и специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств.  

Принципы и подходы к формированию программы: 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий педагогов и специалистов; 

• принцип  конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условий образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала. 

Планируемые результаты освоения программы «Я люблю Россию!»: 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

-  Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, 

изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой 

деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты;  

- Принимает участие в других видах совместной деятельности. 

-  Ребенок умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных 

норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности. 

- Владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, 

прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, 

умеет выразить свои чувства словами. 
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 - Ребенок знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и 

других членов семьи, имена и отчества педагогов. 

- Ребенок знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет, 

знаком с государственными символами России (флагом, гербом, гимном), 

имеет представления о некоторых исторических событиях в жизни своей 

страны. 

 - Ребенок с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 

материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом убирать 

их; убирает игровое оборудование, закончив игры. 

- Ребенок с удовольствием принимает участие в продуктивной 

трудовой деятельности. Имеет представления о труде взрослых, названиях 

профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает 

значимость труда взрослых, уважает людей труда и защитников Отечества. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

- Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетны картинок или по сюжетной картинке, 

творческие рассказы; у нег сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности: у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования. 

-  Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе: природном и социальном мире, умеет 

обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, 

плоские и объемные геометрические формы: у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях: ребенок знаком с 

составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счёта; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану: у 

ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене 

частей суток и их   очередности, очередности дней недели; у ребенка 

сформировано интеллектуальное мышление. 

- Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности, умеет организовывать 

игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действия действиями с предметами- заместителями, а 

затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

- Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности, у ребенка развиты 
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коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение. 

- Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим ,к различным видам деятельности. 

 - Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты. 

- Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры 

в себя. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности. 

- Ребенок выражает интерес, к культурным традициям народа в 

процессе знакомства с различными видами и жанрами искусства. 

- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами 

поведения и готов соответствовать 

им; осознает свою половую принадлежность и ведет себя в соответствии с 

ней; ребенок знает, в какой стране он живет, имеет представление о ее 

истории, гордится Родиной и российским народом. 

-У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей по 

программе «Я люблю Россию!» осуществляется педагогами в соответствии с 

ФГОС ДО и ФОП ДО в форме: 

- наблюдений; 

- свободных бесед с детьми; 

- анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, 

аппликации, построек, поделок и тому подобного); 

- проведения специальных диагностических ситуаций. 

Результаты наблюдения фиксируются в карте развития ребенка. 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть 

В содержательном разделе Программы представлены:  

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с УО в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 
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образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания.  

При разработке образовательных программ дошкольного образования 

могут использоваться образовательные модули по образовательным 

областям (направлениям развития обучающихся дошкольного возраста) на 

основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, 

форм, методов и средств образовательной деятельности, а также организации 

образовательной среды, в том числе развивающей предметно 

пространственной, представленные в комплексных и парциальных 

программах;  

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей, обучающихся с УО, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, 

описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений 

развития, обучающихся с УО.  

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта 

Российской Федерации, местом расположения Организации, педагогическим 

коллективом Организации. При организации образовательной деятельности 

по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо 

следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования обучающихся с УО и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 

этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность 

психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с 

УО, значительные индивидуальные различия между детьми, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

обучающихся.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется 

реализация АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей.  

 

 2.1.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с УО в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях 

 

Социально-коммуникативное развитие детей с УО 

Основополагающим содержанием раздела «Социально-

коммуникативное развитие» является формирование сотрудничества ребенка 
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с педагогическим работником и научение ребенка способам усвоения и 

присвоения общественного опыта. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста являются: 

1)  учить обучающихся выражать свои чувства (радость, грусть, 

удивление, страх, печаль, гнев, жалость, сочувствие); 

2) формировать у обучающихся умение играть в коллективе детей; 

3)  продолжать формировать у обучающихся умение развертывать 

сюжетно-ролевые игры, осуществляя несколько связанных между собой 

действий в причинно-следственных зависимостей; 

4) учить обучающихся передавать эмоциональное состояние 

персонажей в процессе игры (радость, печаль, тревога, страх, удивление); 

5) учить обучающихся предварительному планированию этапов 

предстоящей игры; 

6) продолжать учить обучающихся отражать события реальной жизни, 

переносить в игру увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, 

закрепить умение оборудовать игровое пространство с помощью различных 

подручных средств и предметов-заменителей; 

7) учить обучающихся использовать знаковую символику для 

активизации их самостоятельной деятельности и создания условных 

ориентиров для развертывания игры; 

8) продолжать развивать у обучающихся умение передавать с 

помощью специфических движений характер персонажа, его повадки, 

особенности поведения; 

9)  закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и 

истории; 

10) учить обучающихся распознавать связь между выраженным 

эмоциональным состоянием и причиной, вызвавшей это состояние; 

11) формировать у обучающихся элементарную самооценку своих 

поступков и действий; 

12) учить обучающихся осознавать и адекватно реагировать на 

доброжелательное и недоброжелательное отношение к ребенку со стороны 

окружающих; 

13) учить обучающихся замечать изменения настроения, 

эмоционального состояния педагогического работника, родителей (законных 

представителей), других детей; 

14) формировать у обучающихся переживания эмпатийного характера 

(сострадание, сочувствие, отзывчивость, взаимопомощь, выражение 

радости); 

15) формировать у обучающихся отношение к своим чувствам и 

переживаниям как к регуляторам общения и поведения; 

16) формировать у обучающихся умения начинать и поддерживать 

диалог с педагогическим работником, детьми; 
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17) формировать у обучающихся простейшие способы разрешения 

возникших конфликтных ситуаций; 

18) обучать обучающихся навыкам партнерства в игре и совместной 

деятельности, учить обращаться к другому ребенку с просьбами и 

предложениями о совместной игре и участии в других видах деятельности; 

19) продолжать формировать у обучающихся желание участвовать в 

совместной деятельности (уборка игрушек; кормление и уход за животными 

и растениями в живом уголке; сервировка стола, уборка посуды; уход за 

территорией; влажная уборка помещения в Организации и дома; посадка 

лука и цветов в Организации, на приусадебном участке). 

Обучающиеся могут научиться: 

 передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость 

и удивление); 
 здороваться при встрече с педагогическим работником и другими 

детьми, прощаться при расставании; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и 

незнакомым людям; 

 выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, 

жалость, сочувствие, в соответствии с жизненной ситуацией в социально 

приемлемых границах; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и 

действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к себе со стороны окружающих; 

 замечать изменения настроения родителей (законных 

представителей), педагогического работника или других детей; 

 начинать и поддерживать диалог с другими детьми, родителями 

(законными представителями), педагогическим работником; 

 владеть одним-двумя приемами разрешения возникших 

конфликтных ситуаций (пригласить педагогического работника, уступить 

другому ребенку). 

В области воспитания самостоятельности в быту (формирования 

культурно-гигиенических навыков) основными задачами образовательной 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

1) продолжать работу с детьми по привитию культурно-гигиенических 

навыков; 

2) воспитывать у обучающихся навыки опрятности и умение 

правильно пользоваться туалетом, самостоятельно использовать унитаз и 

туалетную бумагу; 

3) продолжать закреплять у обучающихся навык умывания; 

4) учить обучающихся мыть ноги перед сном; 
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5) закреплять у обучающихся навыки правильного поведения за 

столом, учить самостоятельно есть, правильно пользоваться чашкой, ложкой, 

вилкой салфеткой; 

6) учить обучающихся красиво и не спеша есть, откусывать пищу 

маленькими кусочками, тщательно прожевывать пишу, глотать не торопясь, 

не разговаривать во время еды; 

7) приучать обучающихся в процессе одевания и раздевания соблюдать 

определенную последовательность - часть одежды надевать самостоятельно, 

в случае затруднений обращаться за помощью к педагогическим работником; 

8) познакомить обучающихся с выполнением различных способов 

застегивания и расстегивания одежды - пользование "молнией", кнопками, 

застежками, "липучками", ремешками, пуговицами, крючками, шнурками; 

9) учить обучающихся пользоваться расческой; 

10) формировать у обучающихся навык ухода за полостью рта - 

полоскание рта после еды, чистка зубов утром и вечером; 

11) закрепить у обучающихся умение обращаться за помощью к 

педагогическому работнику, учить помогать друг другу в процессе одевания 

- раздевания; 

12) учить обучающихся вежливому общению друг с другом в процессе 

выполнения режимных моментов - предложить друг другу стул, 

поблагодарить за помощь, завязать платок, застегнуть пуговицу; 

13) воспитывать у обучающихся навыки самоконтроля и ухода за 

своим внешним видом. 

Обучающиеся могут научиться: пользоваться унитазом; 

 самостоятельно надевать штаны и колготы после пользования 

туалетом, выходить из туалета одетыми; 

  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 пишу; 

 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; 
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 чистить зубы и полоскать рот после еды. 

При обучении хозяйственному труду обучающихся старшего 

дошкольного возраста основными задачами являются: 

1) закреплять у обучающихся желание трудиться, умение получать 

удовлетворение от результатов своего труда; 

2) продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, 

в знакомом помещении, на знакомой территории; 

3) формировать у обучающихся практические действия, которые 

необходимы для ухода за растениями на участке и животными из живого 

уголка; 

4) продолжать учить обучающихся практическим действиям с 

предметами-орудиями и вспомогательными средствами в целях правильного 

их использования при наведении порядка в знакомом помещении и на 

знакомой территории; 

5) учить обучающихся выполнять свои практические действия в 

соответствии с планом занятий и с учетом режимных моментов; 

6) расширять способы сотрудничества обучающихся в процессе 

выполненной работе; 

7) учить обучающихся бережному отношению к орудиям труда; 

8) воспитывать самостоятельность и активность обучающихся в 

процессе трудовой деятельности. 

Обучающиеся могут научиться: 

 получать удовлетворение от результатов своего труда; 

 наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой 

территории; пользоваться знакомым рабочим инвентарем; 

 ухаживать за растениями дома и на участке; 

 выполнять элементарные действия по уходу за домашними 

животными; 

 сотрудничать с другими детьми при выполнении определенных 

поручений; 

 выполнять обязанности дежурного по группе; 

 передавать друг другу поручения педагогического работника; 

 давать словесный отчет о выполненной работе; 

 бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда 

и труда педагогических работников; 

 оказывать помощь нуждающимся в ней педагогических 

работников и детям. 

При формировании игры. Основными задачами образовательной 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

1) формировать у обучающихся умение играть не только рядом, но и 

вместе, небольшими группами, объединяясь для решения игровой задачи; 

2) обогащать представления обучающихся о взаимоотношениях между 

людьми; 
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3) формировать в игре представления о содержании деятельности 

педагогических работников на основе наблюдений за их трудом; 

4) учить обучающихся решать в игре новые задачи: использовать 

предмет - заменитель, фиксирующую речь, носящую экспрессивный 

характер, в процессе игры; 

5) учить обучающихся осуществлять перенос усвоенных игровых 

способов действий из ситуации обучения в свободную игровую 

деятельность; 

6) активизировать самостоятельную деятельность обучающихся, 

насыщая сюжет игровыми ситуациями; 

7) учить обучающихся самостоятельно принимать решения о выборе 

будущей игры, закладывая основы планирования собственной деятельности; 

8) закрепить умение обучающихся драматизировать понравившиеся им 

сказки и истории; 

9) формировать у обучающихся умение играть в коллективе детей; 

10) продолжать формировать у обучающихся умение развертывать 

сюжетно-ролевые игры, осуществляя несколько связанных между собой 

действий в причинно-следственных зависимостей; 

11) учить обучающихся передавать эмоциональное состояние 

персонажей в процессе игры (радость, печаль, тревога, страх, удивление); 

12) учить обучающихся предварительному планированию этапов 

предстоящей игры; 

13) продолжать учить обучающихся отражать события реальной 

жизни, переносить в игру увиденные ими в процессе экскурсий и 

наблюдений, закрепить умение оборудовать игровое пространство с 

помощью различных подручных средств и предметов-заменителей; 

14) учить обучающихся использовать знаковую символику для 

активизации их самостоятельной деятельности и создания условных 

ориентиров для развертывания игры; 

15) продолжать развивать у обучающихся умение передавать с 

помощью специфических движений характер персонажа, его повадки, 

особенности поведения; 

16) закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и 

истории. 

Обучающиеся могут научиться: 

 играть с желанием в коллективе детей; 

 передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость 

и удивление); 

 отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру 

увиденное детьми в процессе экскурсий и наблюдений; 

 участвовать в знакомых сюжетно-ролевые играх ("Семья", 

"Магазин", "Больница", "Парикмахерская", "Почта", "Аптека", "Цирк", 

"Школа", "Театр"); 
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 передавать в игре с помощью специфических движений характер 

персонажа, повадки животного, особенности его поведения; 

 использовать в игре знаки и символы, ориентироваться по ним в 

процессе игры; 

 самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера 

для совместной деятельности; 

 участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или 

рассказов; 

 проявлять готовность к социальному взаимодействию в 

коллективе детей. 

 

Познавательное развитие детей с УО 

В данной области Программы выделены направления коррекционно-

педагогической работы, которые способствуют поэтапному формированию 

способов ориентировочно-исследовательской деятельности и способов 

усвоения ребенком общественного опыта в следующих направлениях: 

сенсорное воспитание и развитие внимания, формирование мышления, 

формирование элементарных количественных представлений, ознакомление 

с окружающим. 

В области «Сенсорное воспитание и развитие внимания» работа 

ведется по нескольким направлениям: 

- развитие зрительного восприятия и внимания 

- развитие слухового внимания 

- развитие слухового восприятия и фонематического слуха 

- развитие тактильно-двигательного восприятия 

- развитие вкусовой чувствительности 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста являются: 

1) учить обучающихся соотносить действия, изображенные на 

картинке, с реальными действиями; изображать действия по картинкам; 

2) формировать у обучающихся целостный образ предметов: учить их 

самостоятельно складывать разрезные картинки из четырех частей с разной 

конфигурацией разреза; 

3) учить обучающихся соотносить плоскостную и объемную формы: 

выбирать объемные формы по плоскостному образцу, плоскостные формы по 

объемному образцу; 

4) развивать у обучающихся восприятие и память: вести отсроченный 

выбор предметов, различных по форме, цвету и величине, с использованием 

образца (отсрочка по времени 10 с); 

5) учить обучающихся производить сравнение предметов по форме и 

величине, проверяя правильность выбора практическим примериванием; 

6) учить обучающихся вычленять цвет (форму, величину) как признак, 

отвлекаясь от назначения предмета и других признаков; 
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7) познакомить обучающихся с пространственными отношениями 

между предметами: высокий - низкий, выше - ниже; близко - далеко, ближе - 

дальше; 

8) учить обучающихся воспроизводить пространственные отношения 

по словесной инструкции. 

9) учить обучающихся опознавать предметы по описанию, с опорой на 

определяющий признак (цвет, форма, величина); 

10) учить обучающихся изображать целый предмет с опорой на 

разрезные картинки (составление целого из частей в представлении); 

11) развивать у обучающихся координацию руки и глаза в процессе 

обучения способам обследования предметов: зрительно-тактильно - 

ошупывать, зрительно-двигательно - обводить по контуру; 

12) учить обучающихся передавать форму и величину предметов в 

лепке после зрительно-тактильного обследования; 

13) учить обучающихся воспринимать, различать бытовые шумы, 

шумы явлений природы (сигнал машины, звонок телефона, дверной звонок; 

шум пылесоса, шум двигателя, шум стиральной машины; шум ветра, 

журчание воды, шуршание опавших листьев; шум воды, капающей из крана, 

шум водопада, шум дождя); 

14) формировать представления у обучающихся о звуках окружающей 

действительности; 

15) продолжать развивать у обучающихся вкусовую чувствительность 

и формировать представления о разнообразных вкусовых качествах. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

 соотносить действия, изображенные на картине, с реальными 

действиями (выбор из 3-4-х); 

 дорисовывать недостающие части рисунка; 

 воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

 соотносить форму предметов с геометрической формой - 

эталоном; 

 ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного 

тела; 

 дифференцировать цвета и их оттенки и использовать 

представления о цвете в продуктивной и игровой деятельности; 

 использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

 описывать различные свойства предметов: цвет, форму, 

величину, качества поверхности, вкус; 

 воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и 

словосочетаний (2 - 3); 

 дифференцировать звуки окружающей действительности на 

бытовые шумы и звуки явлений природы; 

 группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, 

выделяя существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 
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 использовать обобщенные представления о некоторых свойствах 

и качествах предметов в деятельности; 

 ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

 пользоваться простой схемой-планом. 

При формировании мышления основными задачами образовательной 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

1) создавать предпосылки для развития у обучающихся наглядно-

образного мышления: формировать обобщенные представления о предметах-

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

2) продолжать формировать у обучающихся умение анализировать 

проблемно-практическую задачу; 

3) продолжать формировать у обучающихся зрительную ориентировку 

и основные функции речи: фиксирующую, сопровождающую, планирующую 

в процессе решения проблемно-практических задач; 

4) учить обучающихся решать задачи наглядно-образного плана: 

предлагать детям сюжетные картинки с изображением ситуаций, знакомых 

им из собственного практического опыта, стимулировать их высказывания, 

обобщения, раскрывающие смысл ситуаций; 

5) формировать у обучающихся восприятие целостной сюжетной 

ситуации, изображенной на картинках; 

6) учить обучающихся устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами и явлениями, изображенными на сюжетных 

картинках; 

7) формировать у обучающихся умения выполнять операции 

сравнения, обобщения, элементы суждения, умозаключения; 

8) учить обучающихся определять предполагаемую причину 

нарушенного хода явления, изображенного на сюжетной картинке, учить 

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

9) учить обучающихся определять последовательность событий, 

изображенных на картинках: раскладывать их по порядку, употреблять слова 

"сначала", "потом" в своих словесных рассказах; 

10) формировать у обучающихся тесную взаимосвязь между их 

практическим, жизненным опытом и наглядно-чувственными 

представлениями, отражать эту связь в речи, фиксируя этот опыт и обобщая 

его результаты; 

11) учить обучающихся выявлять связи между персонажами и 

объектами, изображенными на сюжетных картинках, формируя умения 

рассуждать, делать вывод и обосновывать суждение; 

12) учить обучающихся анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

13) учить обучающихся соотносить текст с соответствующей 

иллюстрацией; 

14) учить обучающихся выполнять задания на классификацию 

картинок, выполнять упражнения на исключение "четвертой лишней" 

картинки. 
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К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

 производить анализ проблемно-практической задачи; 

 выполнять анализ наглядно-образных задач; 

 устанавливать связи между персонажами и объектами, 

изображенными на картинках; 

 сопоставлять и соотносить текст с соответствующей 

иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию картинок; 

 выполнять упражнения на исключение "четвертой лишней" 

картинки. 

Формирование элементарных количественных представлений. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

1) формировать количественные представления с учетом ведущей и 

типичных видов деятельности обучающихся старшего дошкольного возраста 

(игровой и изобразительной), на занятиях по математике использовать 

элементы рисования и сюжетно-дидактических игр с математическим 

содержанием; 

2) проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно - 

дидактические игры с математическим содержанием "Магазин", "Автобус"; 

3) продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить 

анализировать, классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать 

причинно-следственные связи и отношения. Развивать наглядно-образное 

мышление; 

4) расширять активный словарь обучающихся, связанный с 

математическими представлениями; 

5) переходить на новый этап выполнения умственных действий: 

проговаривание действия в речи до его выполнения (практические действия 

служат способом проверки); 

6) формировать планирующую функцию речи; 

7) учить обучающихся осуществлять счет и различные операции с 

множествами (пересчет, сравнение, преобразование) в пределах четырех и 

пяти; решать арифметические задачи на наглядном материале в пределах 

пяти, по представлению и отвлеченно в пределах четырех. 

8) формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, 

отмерять и сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью 

условной мерки; 

9) формировать математические представления во взаимодействии с 

другими видами деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой); 

10) создавать условия для использования детьми полученных на 

занятиях математических знаний и умений в самостоятельной игровой и 

практической деятельности; 

11) продолжать развивать познавательные способности обучающихся: 

умение анализировать, классифицировать, обобщать, сравнивать, 
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устанавливать закономерности, связи и отношения, планировать 

предстоящие действия; 

12) расширять и углублять математические представления 

обучающихся, учить пользоваться условными символами (цифрами) при 

решении арифметических задач, выполнении арифметических действий; 

13) учить самостоятельно составлять арифметические задачи; 

14) знакомить с цифрами в пределах пяти; 

15) учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в 

обратном порядке. 

16) способствовать осмыслению обучающихся последовательности 

чисел и места каждого из них в числовом ряду; 

17) учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти; 

18) продолжать формировать измерительные навыки, знакомить 

обучающихся с использованием составных мерок. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

 осуществлять количественный счет в прямом и обратном 

порядке, счет от средних членов ряда, порядковый счет в пределах шести; 

 пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, 

расположенных в ряд, при разном их расположении; предметы и 

изображения предметов, имеющих различную величину, цвет, форму; 

 осуществлять преобразования множеств, предварительно 

проговаривая действие; 

 определять место числа в числовом ряду и отношения между 

смежными числами; решать задачи по представлению и отвлеченно в 

пределах пяти; 

 измерять, отмеривать непрерывные множества, используя 

условную мерку; уметь использовать составные мерки. 

При ознакомлении с окружающим основными задачами 

образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

являются: 

1) формировать у обучающихся обобщенное представление о человеке 

(тело, включая внутренние органы, чувства, мысли); 

2) учить обучающихся дифференцировать предметы и явления живой и 

неживой природы; 

3) учить обучающихся соотносить явления окружающей 

действительности и деятельность человека; 

4) формировать у обучающихся обобщенные представления о 

характерных признаках групп и категорий предметов; 

5) формировать у обучающихся обобщенные представления у 

обучающихся о явлениях природы на основе сочетания частных 

разносторонних характеристик групп, категорий и свойств; 

6) учить обучающихся пользоваться в активной речи словесными 

характеристиками и определениями, обозначающими качественное 

своеобразие изученных групп предметов; 
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7) формировать у обучающихся временные представления (времена 

года: лето, осень, зима, весна; время суток - ночь, день); 

8) учить обучающихся расширять и дополнять выделяемые группы 

предметов однородными предметами на основе наблюдений, практического 

опыта действия с предметами, применяя имеющиеся знания и представления; 

9) продолжать расширять у обучающихся представления о свойствах и 

качествах предметов и явлений, объектах живой и неживой природы; 

10) пополнять представления обучающихся вновь изучаемыми 

категориями свойств и признаков; 

11) формировать у обучающихся представления о вариативности 

выделяемых признаков и различных основаниях для осуществления 

классификации; 

12) формировать у обучающихся представления о видах транспорта; 

13) формировать у обучающихся временные представления (о временах 

года, об их последовательности, о времени суток, днях недели); 

14) закрепить у обучающихся представления о времени и расширять 

умение соотносить свою деятельность с категорией времени; 

15) продолжать формировать у обучающихся представления о труде 

людей и значимости той или иной профессии в жизни; 

16) развивать у обучающихся элементы самосознания на основе 

понимания изменчивости возраста и времени. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

 называть свое имя, фамилию, возраст; 

 называть город (населенный пункт), в котором ребенок 

проживает; 

 называть страну; 

 узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на 

зеленый сигнал светофора; 

 узнавать и показывать на картинках людей следующих 

профессий: врач, учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 

 выделять на картинках изображения предметов транспорта, 

мебели, продуктов, инструментов, школьных принадлежностей и называть 

их; 

 различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из 

них; 

 называть отдельных представителей диких и домашних 

животных, диких и домашних птиц и их детенышей; 

 определять признаки четырех времен года; 

 различать части суток: день и ночь. 

 

Речевое развитие детей с УО  

Речевое развитие направлено на овладение детьми устной 

коммуникацией как средством общения и культуры, обогащение активного 

словаря, развитие слухового внимания и слухового восприятия, 
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фонематического слуха, развитие связной, грамматически правильной 

диалогической речи, развитие и коррекция звуковой и интонационной 

культуры речи, знакомство с художественной детской литературой. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста являются: 

1) развивать у обучающихся вербальные формы общения с 

педагогическим работником и другими детьми; 

2) продолжать учить обучающихся выражать свои впечатления, 

чувства и мысли в речи; 

3) закрепить умение обучающихся пользоваться в речи 

монологическими и диалогическими формами; 

4) продолжать формировать у обучающихся грамматический строй 

речи; 

5) формировать понимание у обучающихся значения глаголов и 

словосочетаний с ними в настоящем, прошедшем и будущем времени; 

6) уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить 

пониманию и выполнению инструкции с предлогами на, под, в, за, около, у, 

из, между; 

7) учить обучающихся употреблять в речи существительные в 

родительном падеже с предлогами у, из; 

8) расширять понимание обучающихся значения слов (различение 

глаголов с разными приставками, употребление однокоренных 

существительных); 

9) учить обучающихся выполнению действий с разными глаголами и 

составлять фразы по картинке; 

10) продолжать учить обучающихся рассказыванию по картинке и 

составлению рассказов по серии сюжетных картинок; 

11) закрепить у обучающихся интерес к сказкам, воспитывая у них 

воображение и умение продолжить сказку по ее началу, восстановить 

утраченный элемент сюжета сказки; 

12) учить обучающихся составлять предложения и небольшой рассказ 

по сюжетной картинке; 

13) продолжать учить обучающихся рассказыванию об увиденном; 

14) учить обучающихся придумывать различные рассказы по 

наглядной модели-схеме; 

15) продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, 

пословицы и поговорки; 

16) поощрять их использование детьми в процессе игры и общения; 

17) формировать у обучающихся умение регулировать свою 

деятельность и поведение посредством речи; 

18) закрепить у обучающихся в речевых высказываниях элементы 

планирования своей деятельности; 
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19) продолжать воспитывать культуру речи обучающихся в 

повседневном общении обучающихся и на специально организованных 

занятиях. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

 проявлять готовность к социальному взаимодействию в 

коллективе обучающихся; 

 выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные 

переживания в речевых высказываниях; 

 пользоваться в повседневном общении фразовой речью, 

состоящей из трех - четырех словных фраз; 

 употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

 понимать и использовать в активной речи предлоги "в", "на", 

"под", "за", "перед", "около", "у", "из", "между"; 

 использовать в речи имена существительные и глаголы в 

единственном и множественном числе; 

 использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

 строить фразы и рассказы, состоящие из трех-четырех 

предложений, по картинке; 

 прочитать наизусть 2 - 3 разученные стихотворения; 

 ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, 

перечислить ее основных персонажей, ответить, чем закончилась сказка; 

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

 планировать в речи свои ближайшие действия. 

 

Художественно-эстетическое развитие детей с УО 

Основными направлениями образовательной деятельности являются: 

-музыкальное воспитание и театрализованная деятельность; 

-ознакомление с художественной литературой; 

-продуктивная деятельность (изобразительная деятельность (лепка, 

аппликация, рисование); ручной труд); 

-эстетическое воспитание средствами эстетического искусства. 

При освоении раздела «Музыкальное воспитание и театрализованная 

деятельность» основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

1. учить обучающихся проявлять реакции на звучание музыки 

(поворачивать голову в сторону звучания, улыбаться); 

2. учить слушать музыку, показывать рукой на источник музыки (где 

музыка?); 

3. развивать интерес к звучанию музыкальных произведений; 

4. развивать потребность к прослушиванию музыкальных 

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

трясти бубен, играть с погремушкой, нажимать на звучащие резиновые 

игрушки. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста являются: 

1) формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное 

восприятие музыкальных произведений детьми; 

2) формировать у обучающихся навык пластического воспроизведения 

ритмического рисунка фрагмента музыкальных произведений; 

3) учить обучающихся различать голоса других детей и узнавать, кто 

из них поет; 

4) учить обучающихся петь хором несложные песенки в примарном 

(удобном) диапазоне, соблюдая одновременность звучания; 

5) учить обучающихся выполнять плясовые движения под музыку 

(стучать каблучком, поочередно выставлять вперед то левую, то правую 

ногу, делать шаг вперед, шаг назад на носочках, кружиться на носочках, 

выполнять "маленькую пружинку" с небольшим поворотом корпуса вправо - 

влево); 

6) учить обучающихся участвовать в коллективной игре на различных 

элементарных музыкальных инструментах (металлофон, губная гармошка, 

барабан, бубен, ложки, трещотки, маракасы, бубенчики, колокольчики, 

треугольник); 

7) учить обучающихся внимательно следить за развитием событий в 

кукольном спектакле, эмоционально реагировать на его события, 

рассказывать по наводящим вопросам о наиболее ярком эпизоде или герое; 

8) формировать элементарные представления о разных видах искусства 

и художественно-практической деятельности; 

9) стимулировать у обучающихся желание слушать музыку, 

эмоционально откликаться на нее, рассказывать о ней, обогащать запас 

музыкальных впечатлений; 

10) совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые 

простейшие мелодии; 

11) стимулировать желание обучающихся 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 у обучающихся интерес к игре на деревозвучных, 

металлозвучных и других элементарных музыкальных инструментах; 

14) учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с 

помощью педагогического работника) тот или иной инструмент для 

передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 

15) поощрять стремление обучающихся импровизировать на 

музыкальных инструментах; 
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16) формировать групповой детский оркестр, в котором каждый 

ребенок играет на своем музыкальном инструменте и, который может 

выступать как перед родителям (законным представителям), так и перед 

другими детскими коллективами; 

17) закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему 

на "сцене" - столе, ширме, фланелеграфе, учить сопереживать героям, 

следить за развитием сюжета, сохраняя интерес до конца спектакля; 

18) учить (с помощью педагогического работника) овладевать 

простейшими вербальными и невербальными способами передачи образов 

героев (жестами, интонацией, имитационными движениями); 

19) формировать начальные представления о театре, его доступных 

видах: кукольном (на ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе), 

создавая у обучающихся радостное настроение от общения с кукольными 

персонажами. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

 эмоционально откликаться на содержание знакомых 

музыкальных произведений; 

 различать музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, 

танец, русская плясовая); 

 называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью 

педагогического работника тот или иной инструмент для передачи характера 

соответствующего сказочного персонажа; 

 называть выученные музыкальные произведения; 

 выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером - 

ребенком 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. 

Ознакомление с художественной литературой. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста являются: 

1) продолжать учить обучающихся воспринимать произведения 

разного жанра и тематики - сказку, рассказ, стихотворение, малые формы 

поэтического фольклора, загадки, считалки; 

2) формировать у обучающихся запас литературных художественных 

впечатлений; 

3) знакомить обучающихся с отдельными произведениями и их 

циклами, объединенными одними и теми же героями; 

4) учить обучающихся передавать содержание небольших 

прозаических текстов и читать наизусть небольшие стихотворения, 

участвовать в драматизации знакомых литературных произведений; 

5) учить обучающихся рассказывать знакомые литературные 

произведения по вопросам педагогического работника, родителей (законных 

представителей); 
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6) привлекать обучающихся к самостоятельному рассказыванию 

знакомых 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 

составлении коротких историй и рассказов по результатам наблюдений за 

эмоционально 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 

выбору литературных произведений; 

11) продолжать обогащать литературными образами игровую, 

театрализованную, изобразительную деятельность обучающихся и 

конструирование; 

12) формировать у обучающихся бережное отношение к книге, 

стремление самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, 

желание повторно 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 - 

пословицами, готовить обучающихся к восприятию переносного значения 

слов в некоторых пословицах и в отдельных выражениях; 

16) продолжать учить обучающихся самостоятельно рассказывать 

содержание небольших рассказов и читать наизусть небольшие 

стихотворения, участвовать в коллективной драматизации известных 

литературных произведений; 

17) закрепить интерес обучающихся к слушанию рассказываемых и 

читаемых педагогическим работником художественных произведений 

вместе со всей группой детей; 

18) учить обучающихся узнавать и называть несколько авторских 

произведений художественной литературы и их авторов; 

19) продолжать воспитывать у обучающихся индивидуальные 

предпочтения к выбору литературных произведений; 

20) формировать у обучающихся динамичные представления о 

многогранности художественного образа. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться:  

 различать разные жанры - сказку и стихотворение; 

 уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых 

произведений; 

 рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3 - 4); 
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 участвовать в коллективной драматизации известных 

литературных произведений; 

 узнавать и называть несколько авторских произведений 

художественной литературы и их авторов; 

 подбирать иллюстрации к знакомым художественным 

произведениям (выбор из 4 - 5-ти); 

 внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных 

произведений, уметь продолжать рассказывать его, отвечать на вопросы 

("Какое произведение слушал?", "Чем закончилось событие?"); 

 называть свое любимое художественное произведение. 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность. Лепка.  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста являются: 

1) развивать умение обучающихся создавать лепные поделки, 

постепенно переходя к созданию сюжетов; 

2) учить обучающихся при лепке передавать основные свойства и 

отношения предметов (форма - круглый, овальный; цвет - красный, желтый, 

зеленый, черный, коричневый; размер - большой, средний, маленький; 

пространственные отношения - вверху, внизу, слева, справа); 

3) учить обучающихся лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, 

ваза) способом вдавливания и ленточным способом; 

4) учить обучающихся подбирать яркие тона для раскрашивания 

поделок из глины и теста; 

5) учить обучающихся в лепке пользоваться приемами вдавливания, 

сплющивания, защипывания, оттягивания; 

6) учить обучающихся лепить предметы по образцу, слову и 

замыслу; 

7) воспитывать у обучающихся оценочное отношение к своим 

работам и работам других детей; 

8) развивать у обучающихся умение создавать лепные поделки 

отдельных предметов и сюжетов, обыгрывая их; 

9) продолжать учить обучающихся в лепке передавать основные 

свойства и отношения предметов (форму - круглую, овальную; цвета - 

белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; 

размер - большой, средний и маленький; длинный - короткий; 

пространственные отношения - вверху, внизу, слева, справа); 

10) учить лепить предметы по предварительному замыслу; 

11) учить обучающихся передавать при лепке человека передавать 

его в движения, используя прием раскатывания, вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания, соединение частей в целое; 

12) учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 

13) воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим 

работам и работам других детей. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 
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 обследовать предмет перед лепкой - ощупывать форму предмета; 

 создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и 

играть с ними; 

 передавать в лепных поделках основные свойства и отношения 

предметов (форма - круглый, овальный; цвет - белый, серый, красный, 

желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер - большой, 

средний и маленький; длинный - короткий; пространственные отношения - 

вверху, внизу, слева, справа); 

 лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать 

элементарную оценку своей работы и работам других детей; 

 участвовать в создании коллективных лепных поделок. 

Аппликация.  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста являются: 

1) продолжать формировать у обучающихся положительное 

отношение к занятиям по аппликации; 

2) развивать умение располагать правильно на листе бумаги 

заготовки аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания; 

3) учить обучающихся самостоятельно создавать предметные 

изображения, постепенно переходя к созданию сюжетных изображений; 

4) учить располагать элементы аппликации, правильно 

ориентируясь в пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине 

листа), фиксируя пространственные представления в речевых 

высказываниях; 

5) учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя 

образец и рассказывая о последовательности выполнения задания; 

6) продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к 

своим работам и работам других детей; 

7) продолжать формировать у обучающихся положительное 

отношение к занятиям по аппликации; 

8) развивать умение располагать правильно на листе бумаги 

заготовки аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания; 

9) учить обучающихся самостоятельно создавать предметные 

изображения, постепенно переходя к созданию сюжетных изображений; 

10) учить располагать элементы аппликации, правильно 

ориентируясь в пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине 

листа), фиксируя пространственные представления в речевых 

высказываниях; 

11) учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя 

образец и рассказывая о последовательности выполнения задания; 

12) продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к 

своим работам и работам других детей; 

13) продолжать формировать у обучающихся положительное 

отношение к занятиям по аппликации; 
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14) развивать умение располагать правильно на листе бумаги 

заготовки аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания; 

15) учить обучающихся самостоятельно создавать предметные 

изображения, постепенно переходя к созданию сюжетных изображений; 

16) учить располагать элементы аппликации, правильно 

ориентируясь в пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине 

листа), фиксируя пространственные представления в речевых 

высказываниях; 

17) учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя 

образец и, рассказывая о последовательности выполнения задания. 

18) 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 

работы; 

 давать оценку своим работам и работам других детей, сравнивая 

ее с образцом, с наблюдаемым предметом или явлением. 

Рисование.  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста являются: 

1) продолжать формировать у обучающихся положительное 

отношение к занятиям по рисованию; 

2) создавать условия для развития самостоятельной рисуночной 

деятельности; 

3) учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно 

ориентируясь на пространстве листа бумаги: верху, внизу, середина, 

фиксируя эти пространственные представления в речевых высказываниях; 

4) учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами 

народной росписи; 

5) учить обучающихся анализировать образец, создавая рисунку по 

образцу-конструкции; 

6) учить обучающихся закрашивать определенный контур 

предметов; 

7) учить обучающихся создавать сюжетные рисунки на основе 

результатов собственных наблюдений или действий, фиксируя впечатления и 

опыт в речевых высказываниях, планируя свою деятельность; 

8) продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к 

своим работам и работам других детей; 
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9) создавать условия для развития и закрепления у обучающихся 

интереса к процессу и результатам рисования; 

10) учить обучающихся обобщать в изображениях результаты своих 

наблюдений за изменениями в природе и социальной жизнью; 

11) закреплять у обучающихся умений передавать в рисунках 

предметы различной формы, знакомить с изображением предметов и их 

элементов треугольной формы; 

12) учить обучающихся использовать разнообразные цвета и 

цветовые оттенки в изображениях предметов и явлений окружающей 

природы; 

13) закреплять у обучающихся умение отображать предметы и 

явления окружающей действительности в совокупности их визуальных 

признаков и характеристик (по представлению); 

14) продолжать учить обучающихся дорисовывать целостные, 

законченные изображения на основе заданных геометрических форм и 

незаконченных элементов; 

15) учить создавать сюжетные изображения по собственному 

замыслу; 

16) закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: 

вверху, внизу посередине, слева, справа; 

17) учить обучающихся создавать изображения, сочетающие 

элементы рисования и аппликации; 

18) создавать условия для дальнейшего формирования умений 

выполнять коллективные рисунки; 

19) учить обучающихся создавать декоративные рисунки по образцу 

и по памяти, рассказывать о последовательности выполнения этих работ; 

20) знакомить обучающихся с элементами народного промысла 

(хохломская роспись по образцу); 

21) продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к 

своим работам и работам других детей; 

22) формировать умения сравнивать их с образцом, объяснять 

необходимость доработки; 

23) развивать у обучающихся планирующую функцию речи. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться:  

 готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с 

определенным видом изобразительной деятельности; 

 пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями 

- карандашами, красками, фломастерами, мелом, губкой для доски, 

подставками для кисточки, тряпочкой для кисточки; 

 создавать по просьбе педагогического работника предметные и 

сюжетные изображения знакомого содержания; 

 выполнять рисунки по предварительному замыслу; 

 участвовать в выполнении коллективных изображений; 



43 

 

 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: 

1) продолжать формировать интерес к конструктивной 

деятельности, поощрять самостоятельную индивидуальную инициативу 

ребенка на занятиях в свободное время; 

2) учить обучающихся выполнять постройки и конструкции по 

образцу, по памяти и замыслу; 

3) создавать условия для включения постройки и конструкции в 

замысел сюжетной игры; 

4) учить обучающихся выполнять конструкции из сборно-

разборных игрушек, собирать их по образцу и по представлению, 

формировать целостный образ предмета; 

5) учить обучающихся выполнять постройки и конструкции по 

плоскостному образцу; 

6) формировать у обучающихся целостный образ предмета, 

используя приемы накладывания элементов конструктора на плоскостной 

образец и при выкладывании их рядом с образцом; 

7) способствовать формированию умений у обучающихся включать 

постройку в игровую деятельность: в инсценировку сказок, драматизацию 

сказок, сюжетно-ролевую игру; 

8) расширять словарный запас обучающихся, связанный с 

овладением конструктивной деятельностью, названием элементов 

строительного материла, конструкторов; 

9) учить обучающихся выражать в словесных высказываниях 

элементы планирования своих предстоящих действий при конструировании; 

10) учить обучающихся сравнивать свои постройки с образцом, 

воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим постройкам и 

постройкам других детей; 

11) продолжать формировать у обучающихся положительное 

отношение к конструктивной деятельности; 

12) развивать умение создавать самостоятельные предметные 

постройки, постепенно переходя к созданию сюжетных композиций; 

13) учить обучающихся правильно передавать основные свойства и 

отношения предметов в различных видах конструктивной деятельности; 

14) продолжать учить обучающихся анализировать образец, 

используя для построек конструкции-образцы и рисунки-образцы; 

15) учить обучающихся выполнять предметные постройки по 

рисунку-образцу и по аппликации-образцу, по памяти; 
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16) учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, 

по замыслу; 

17) формировать умения для создания коллективных построек с 

использованием знакомых образов и сюжетов; 

18) воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим 

работам и работам других детей. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

 готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в 

соответствии с определенными условиями деятельности - на столе или на 

ковре; 

 различать конструкторы разного вида и назначения; 

 создавать по просьбе педагогического работника предметные и 

беспредметные конструкции, выполняемые детьми в течение года; 

 создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти, 

по речевой инструкции (из 6-7 элементов); 

 выполнять постройки по предварительному замыслу; 

 участвовать в выполнении коллективных построек; 

 рассказывать о последовательности выполнения работы; давать 

оценку своим работам и работам других детей. 

Ручной труд.  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста являются: 

1) закреплять у обучающихся интерес к трудовой деятельности; 

2) знакомить обучающихся с такими материалами и их свойствами, 

как ткань, кожа, нитки, соломка; 

3) закреплять у обучающихся навык работы с бумагой, картоном, 

природными материалами и бросовыми материалами (катушки, яичная 

скорлупа, скорлупа орехов, пластмассовые оболочки из-под киндер-

сюрпризов, пластиковых крышек и других материалов - в зависимости от 

местных условий); 

4) продолжать учить обучающихся работать по образцу и словесной 

инструкции; 

5) закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, 

тряпочкой, клеевой кисточкой, клеенкой, пластилином как средством для 

соединения частей и деталей из природного материала; 

6) знакомить обучающихся с иголкой и нитками; учить сшивать 

бумажные предметы; 

7) знакомить с прямым швом "вперед в иголку", учить пришивать 

пуговицы с двумя дырочками; 

8) знакомить обучающихся с приемами работы с тканью и нитками 

- примеривание, резание, шитье прямым швом; 

9) учить обучающихся подбирать красивые сочетания цвета 

материалов, подбирать цвет ниток к цвету ткани или кожи; 
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10) знакомить обучающихся с приемами плетения коврика из 

соломки и бумаги; 

11) продолжать учить обучающихся работать аккуратно, 

пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место 

после завершения работы; 

12) учить обучающихся выполнять коллективные работы из 

природного и бросового материалов; 

13) учить обучающихся доводить начатую работу до конца; 

14) формировать у обучающихся элементы самооценки. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам; 

 выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги, 

природного материала, ткани, ниток и соломки; 

 сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки 

сходства и различия; 

 пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, 

используемыми в местных условиях, для изготовления поделок; 

 выполнять знакомые поделки по образцу и словесной 

инструкции; 

 отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки; 

 дать элементарную оценку выполненной поделке - "хорошо", 

"плохо", "аккуратно", "неаккуратно"; 

 пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать 

рабочее место после завершения работы; 

 выполнять коллективные работы из природного и бросового 

материала; 

 доводить начатую работу до конца. 

В процессе эстетического воспитания средствами изобразительного 

искусства основными задачами обучения и воспитания обучающихся от 6-

ти до 7-ми лет являются: 

1) воспитывать у обучающихся интерес к различным видам 

изобразительной и художественно-графической деятельности; 

2) побуждать обучающихся к созданию ассоциативных образов, 

развивать сюжетно-игровой замысел; 

3) поддерживать экспериментирование с красками, 

изобразительными материалами, аппликативными формами, комками глины 

и пластилина для создания простых, выразительных композиций; 

4) развивать у обучающихся способность всматриваться в 

очертания линий, форм, мазков, пятен, силуэтов, находить их сходство с 

предметами и явлениями; 

5) учить обучающихся в сотворчестве с педагогическим работником 

и другими детьми выполнять коллективные работы в рисовании, лепке, 

аппликации; 
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6) воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношение к 

природному окружению и дизайну своего быта; 

7) учить обучающихся создавать аранжировки из природных и 

искусственных материалов, использовать их для украшения одежды и 

комнаты; 

8) развивать художественную культуру ребенка в условиях 

социокультурной 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 городецкая роспись) и узнавать их в предметах быта; 

 уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая 

ими знакомые предметы или сюжеты; 

 создавать изображения по собственному замыслу, используя 

знакомые техники и изобразительные средства; 

 адекватно вести себя при посещении музеев, выставочных залов, 

театров и выставок. 

 

Физическое развитие детей с УО 

В области физического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1. создавать условия для удержания ребенком игрушек в одной 

руке, затем удержание игрушек двумя руками; 

2. развивать у ребенка действия для захватывания разнообразных 

игрушек рукой и удерживать их в руке, рассматривая их; 

3. создавать условия для перекладывания игрушек из одной руки в 

другую, рассматривать их; 

4. развивать у ребенка манипулятивные действия с разнообразными 

игрушками; создать условия для развития действия с игрушками: бросания, 

закрывания, нажимания; 

5. создавать условия для развития прямостояния: удерживания 

головки, используя специальные упражнения и приемы активизации; 

6. создавать условия для овладения переворотами с живота на 

спинку и со спинки на живот, используя специальные упражнений и приемы 

активизации; 

7. создавать условия для овладения ползанием: формирование 

координированного взаимодействия в движениях рук и ног; 

8. создавать условия для овладения навыком сидения, 

совершенствовать этот навык после 9-и месяцев; 
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9. создавать условия для укрепления ног: учить опираться на 

ножки, пружинить на ножках, используя игровые приемы (катание на 

большом мяче); 

10. создавать условия для положительного отношения к воде, учить 

удерживаться в воде на руках педагогического работника. 

В области физического развития Программы рассматриваются условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья ребенка, 

определяются задачи формирования предпосылок и конкретных способов 

здорового образа жизни ребенка и членов его семьи. 

Основные направления работы по физическому воспитанию: 

1. Метание основывается на развитии хватательных движений и 

действий ребенка. Общеизвестно, что в онтогенезе развития движений 

хватание развивается раньше прямостояния. Развитие руки стимулирует 

формирование остальных двигательных функций организма, активизируя 

всю психическую деятельность ребенка. Даже глубоко умственно отсталый 

ребенок может схватывать предметы, удерживать их непродолжительное 

время и бросать, выполняя движение "от плеча", поэтому в программе 

данный вид занятий стоит на первом месте. В процессе метания движение 

выполняется как одной рукой, так и двумя руками. При этом стимулируется 

выделение ведущей руки и формируется согласованность совместных 

действий обеих рук. Все это имеет особое значение для коррекции 

отклонений в познавательной сфере обучающихся с умственной 

отсталостью. 

2. Построение направлено на организацию деятельности обучающихся 

в процессе физического воспитания. В ходе построения обучающиеся учатся 

слышать педагогического работника и подчинять свое поведение 

требованиям его инструкции. Наряду с этим умственно отсталый ребенок 

учится адекватно вести себя, ориентироваться в ситуации и участвовать в 

совместных действиях с другими детьми. 

3. Ходьба направлена на развитие основных движений ребенка, 

формирование умения правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, 

на совершенствование согласованных движений рук и ног, формирование 

слухо-двигательной и зрительно-двигательной координации. В процессе 

ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка. 

4. Бег способствует совершенствованию основных движений ребенка, 

позволяет ему овладеть навыком согласованного управления всеми 

действиями корпуса, формирует легкость и изящество при быстром 

перемещении ребенка. 

Совместный бег в группе обучающихся закрепляет навыки совместных 

действий, эмоционального отклика на них и предпосылок коммуникативной 

деятельности. 

Правильная организация бега обучающихся позволяет формировать у 

них адекватные формы поведения в коллективе обучающихся и желание 

участвовать в совместной деятельности. 
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5. Прыжки направлены на развитие основных движений ребенка, 

тренировку внутренних органов и систем детского организма. Прыжки 

создают большую нагрузку на неокрепший организм ребенка. Физиологами 

доказано, что для безопасного выполнения прыжков необходимо наличие у 

ребенка развитого брюшного пресса и S-образного изгиба позвоночника. 

Поэтому прыжки нужно вводить постепенно и очень осторожно. 

Обучающихся начинают учить прыжкам со спрыгивания, с поддержкой 

педагогического работника. Прыжки подготавливают тело ребенка к 

выполнению заданий на равновесие, которые очень сложны для умственно 

отсталого дошкольника. Для совершенствования навыков в прыжках ребенок 

должен проявить волевые качества своей личности, сосредоточиться и 

собраться с силами. Кроме того, в процессе выполнения прыжков у 

обучающихся начинают закладываться основы саморегуляции и 

самоорганизации своей деятельности. 

6. Ползание, лазание, перелазание направлены на развитие и 

совершенствование двигательных навыков, укрепление мышц спины, 

брюшного пресса, позвоночника. Эти движения, в свою очередь, оказывает 

положительное влияние на формирование координированного 

взаимодействия в движениях рук и ног; на укрепление внутренних органов и 

систем. При этом являются одним из важнейших направлений работы, 

имеющей высокую коррекционную значимость как для физического, так и 

психического развития ребенка. Общеизвестно, что многие умственно 

отсталые обучающиеся в своем развитии минуют этап ползания. Поэтому 

одна из задач физического воспитания - восполнить этот пробел в их 

развитии. 

7. Общеразвивающие упражнения способствуют развитию интереса к 

движениям, совершенствованию физических качеств и двигательных 

способностей; развивают гибкость и подвижность в суставах; укрепляют 

функционирование вестибулярного аппарата. Физические упражнения 

обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, 

укрепляют мышечную систему в целом. В общеразвивающих упражнениях 

выделяются следующие группы движений: 

- упражнения без предметов; упражнения с предметами; 

- упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

- упражнения для развития равновесия. 

8. Подвижные игры закрепляют сформированные умения и навыки, 

стимулируют подвижность, активность обучающихся, развивают 

способность к сотрудничеству с педагогическим работником и другими 

детьми. Подвижные игры создают условия для формирования у 

обучающихся ориентировки в пространстве, умения согласовывать свои 

движения с движениями других играющих обучающихся. Обучающиеся 

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

быстро перемещаться по залу или на игровой площадке. Совместные 
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действия обучающихся создают условия для общих радостных переживаний, 

общей активной деятельности. 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. 

При активной двигательной деятельности обучающихся на свежем воздухе 

усиливается работа сердца и легких, а, следовательно, увеличивается 

поступление кислорода в кровь, что благотворно влияет на общее состояние 

здоровья. Также в процессе подвижных игр создаются условия для развития 

психических процессов и личностных качеств обучающихся, у них 

формируются умения адекватно действовать в коллективе детей. 

В данный раздел включено обучение плаванию, поскольку оно 

оказывает колоссальное стимулирующее воздействие на растущий организм 

ребенка. Физические свойства водной среды, в частности, плотность воды, 

оказывают специфическое влияние на функции кровообращения, дыхания, 

кожные рецепторы. Плавание закаливает, тренирует вестибулярный аппарат. 

Занятия в воде необходимо сочетать с общеразвивающими упражнениями и 

подвижными играми на суше. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста являются: 

1) учить обучающихся выполнять упражнения по показу, по 

подражанию и отдельные задания по речевой инструкции (руки вверх, 

вперед, в стороны, руки за голову, на плечи); 

2) учить обучающихся ловить и бросать мячи большого и среднего 

размера; 

3) учить обучающихся передавать друг другу один большой мяч, 

стоя в кругу; 

4) учить обучающихся метать в цель мешочек с песком; 

5) учить обучающихся ползать по гимнастической скамейке на 

четвереньках; 

6) учить обучающихся подлезать и подползать через скамейки, 

ворота, различные конструкции; 

7) формировать у обучающихся умение удерживаться и лазить 

вверх и вниз по гимнастической стенке; 

8) учить обучающихся ходить по доске и скамейке, вытянув руки в 

разные стороны либо вперед; 

9) учить обучающихся ходить на носках с перешагиванием через 

палки; 

10) учить обучающихся ходить, наступая на кубы, "кирпичики", 

ходить, высоко поднимая колени "как цапля"; 

11) формировать у обучающихся желание участвовать в 

коллективных подвижных играх, самостоятельно принимать участие в них, 

проявлять инициативу при выборе игры; 

12) учить обучающихся бегать змейкой, прыгать "лягушкой"; 

13) учить обучающихся передвигаться прыжками вперед; 

14) учить обучающихся выполнять скрестные движения руками; 
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15) учить обучающихся выполнять по речевой инструкции ряд 

последовательных движений без предметов и с предметами; 

16) учить обучающихся попадать в цель с расстояния 5 метров; 

17) продолжать учить обучающихся бросать и ловить мячи разного 

размера; 

18) учить обучающихся находить свое место в шеренге по сигналу; 

19) учить обучающихся ходить на носках, на пятках и внутренних 

сводах стоп; 

20) учить обучающихся согласовывать темп ходьбы со звуковыми 

сигналами; 

21) продолжать учить обучающихся перестраиваться в колонну и 

парами, в соответствии со звуковыми сигналами; 

22) учить обучающихся ходить по наклонной гимнастической доске;  

23) учить обучающихся лазить вверх и вниз по шведской стенке, 

перелазить на соседний пролет стенки; 

24) продолжать обучающихся учить езде на велосипеде; 

25) учить обучающихся ходить и бегать с изменением направления - 

змейкой, по диагонали; 

26) закрепить умение у обучающихся прыгать на двух ногах и на 

одной ноге; 

27) продолжать обучить выполнению комплекса упражнений 

утренней зарядки и разминки в течение дня; 

28) формировать у обучающихся желание участвовать в знакомой 

подвижной игре, предлагать другим детям участвовать в играх; 

29)  уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, 

половой принадлежности и основных отличительных чертах внешнего 

строения; 

30) воспитывать у обучающихся потребность в выполнении 

гигиенических навыков; 

31) обращать внимание обучающихся на приятные ощущения от 

наличия чистых рук, волос, тела, белья, одежды; 

32) закрепить представление обучающихся о режиме дня, 

необходимости и полезности его соблюдения. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

 выполнять по речевой инструкции ряд последовательных 

движений без предметов и с предметами; 

 попадать в цель с расстояния 5 метров; 

 бросать и ловить мяч; 

 находить свое место в шеренге по сигналу; 

 ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп;  

 согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

 перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со 

звуковыми сигналами; 

 ходить по наклонной гимнастической доске; 
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 лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, перелазить на 

соседний пролет стенки; 

 ездить на велосипеде (трех или двухколесном); 

 ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по 

диагонали; 

 прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

 знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для 

разминки в течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

 выполнять комплекс разминочных и подготовительных 

движений; 

 соблюдать правила гигиены в повседневной жизни. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни. Основными 

задачами образовательной деятельности с детьми от 6-ти до 7 (8-ми) лет 

являются: 

1) формировать у обучающихся представление о человеке как о 

целостном разумном существе, у которого есть душа, тело, мысли, чувства; 

2) уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, 

половой принадлежности и основных отличительных чертах внешнего 

строения; 

3) воспитывать у обучающихся потребность в выполнении 

гигиенических навыков; 

4) обращать внимание обучающихся на приятные ощущения от 

наличия чистых рук, волос, тела, белья, одежды; 

5) закрепить представление обучающихся о режиме дня, 

необходимости и полезности его соблюдения; 

6) обучать обучающихся приемам самомассажа и укрепления 

здоровья через воздействие на биологически активные точки своего 

организма; 

7) познакомить обучающихся с ролью подвижных игр и 

специальных упражнений для снятия усталости и напряжения; 

8) познакомить обучающихся со значением солнца, света, чистого 

воздуха и воды и их влиянием на жизнь и здоровье человека; 

9) познакомить обучающихся с месторасположением и основным 

назначением позвоночника в жизни человека, обучать правилам соблюдения 

правильной осанки и приемам расслабления позвоночника в позиции лежа и 

сидя; 

10) познакомить обучающихся с приемами правильного дыхания и с 

элементарными дыхательными упражнениями; 

11) 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; 
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 владеть навыками повседневного ухода за своими зубами 

(чистить утром и вечером, полоскать после еды); 

 выполнять комплекс утренней зарядки; 

 показывать месторасположение позвоночника и сердца; 

 выполнять элементарные дыхательные упражнения под 

контролем педагогического работника; 

 перечислить по просьбе педагогического работника полезные 

продукты для здоровья человека; 

 иметь элементарные представления о роли солнца, света, чистого 

воздуха и воды для жизни и здоровья человека; 

 выполнять 3 - 4 упражнения для снятия напряжения с глаз; 

 использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп; 

 перечислить правила безопасного поведения дома и на улице; 

 иметь представление о необходимости заботливого и 

внимательного отношения к своему здоровью. 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации АОП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

При реализации данной программы педагог:  

• рассматривает формирование способов усвоения общественного 

опыта (в том числе и учебных навыков) ребенком с ОВЗ как одну из ведущих 

задач обучения, которое является ключом к развитию ребенка и раскрытию 

его потенциальных возможностей и способностей;  

• учитывает генетические закономерности психического развития 

ребенка, характерных для становления ведущей деятельности и 

психологических новообразований в каждом возрастном периоде;  

• реализует деятельностный подход в организации целостной системы 

коррекционно-педагогического воздействия;  

• учитывает единство диагностики и коррекции отклонений в 

развитии;  

• анализирует социальную ситуацию развития ребенка и семьи;  

• реализует развивающий характер обучения, основывающийся на 

положении о ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании 

зоны ближайшего развития;  

• включает родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-

педагогический процесс;  

• расширяет традиционные виды детской деятельности и обогащает их 

новым содержанием;  

• формирует и корректирует высшие психические функции в процессе 

специальных занятий с детьми;  

• реализует личностно ориентированный подход к воспитанию и 

обучению детей через изменение содержания обучения и совершенствование 

методов и приемов работы;  
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• стимулирует эмоциональное реагирование, эмпатию и 

использование их для развития практической деятельности детей, общения и 

воспитания адекватного поведения;  

• расширяет формы взаимодействия взрослых с детьми и создаёт 

условия для активизации форм партнерского сотрудничества между детьми;  

• определяет базовые достижения умственно отсталого ребенка в 

каждом возрастном периоде с целью планирования и осуществления 

коррекционного воздействия, направленного на раскрытие потенциальных 

возможностей развития ребенка.  

С целью обеспечения вариативности и индивидуализации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, педагоги используют 

различные коррекционные технологии, способствующие сглаживанию 

нарушений интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы детей с 

особыми образовательными потребностями. Выбор форм, способов и средств 

реализации данных технологий определяется педагогом индивидуально, с 

учётом структуры дефекта и коррекционных задач. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач.  

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской 

деятельности, организуется при проведении режимных моментов, 

совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей.  

2. Двигательная деятельность организуется при проведении 

физкультурных занятий, режимных моментов совместной деятельности 

взрослого и ребенка.  

3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению 

ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной речи.  

4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом 

взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой 

деятельности в детском саду и дома. Данный вид деятельности включает 

такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты 

для реализации этих направлений присутствуют.  
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5. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с 

целью развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального 

развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

6. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности 

реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

7. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 

ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей 

музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный 

вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-

игровое творчество, игра на музыкальных инструментах.  

8. Чтение детям художественной литературы направлено на 

формирование у них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

через решение следующих задач: формирование целостной картины мира, 

развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 

учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  

При реализации Программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни, 

условия эмоционального благополучия и развития ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования 

детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, 

поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие 

детской самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе», 

«Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, 

наблюдение и пр.) и самостоятельную деятельность детей. 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления  о 

мире; 

- создает предметно-пространственную развивающую 

образовательную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 
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- сотрудничает с родителями,  совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития обучающихся. 

Примерный перечень форм образовательной деятельности в 

режимных моментах: досуг здоровья, подвижных игр, ситуации общения 

воспитателя с детьми и накопление положительного социально-

эмоционального опыта, совместная игра воспитателя и детей, 

интеллектуальный и сенсорный тренинг, музыкально-театрализованная 

деятельность, литературная гостиная, творческая деятельность, опыты и 

эксперименты, наблюдения экологической направленности, чтение 

литературных произведений, коллективный труд, двигательная деятельность, 

коммуникативная деятельность. 

Одной из форм образовательной деятельности является так же 

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей).  

 

Формы работы по образовательным областям  

Направления развития и  

образования детей  

Формы работы  

Старший дошкольный возраст  

Физическое развитие  Физкультурное занятие  

Подвижная игра 

Утренняя гимнастика  

Интегративная деятельность  

Экспериментирование  

Контрольно-диагностическая деятельность  

Спортивные и физкультурные досуги  

Спортивные состязания  

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера  

Проектная деятельность  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  
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Социально-

коммуникативное  

Игровое упражнение  

Психогимнастические этюды 

Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем игра  

Совместная со сверстниками игра  (парная, в 

малой группе)  

Ситуативный разговор 

Ситуация морального выбора 

Игра  

Чтение художественной литературы 

Экскурсии 

Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание  

Чтение  

Педагогическая ситуация  

Праздник  

Поручение  

Дежурство 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера  

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов  

 

Речевое развитие  

  

  

  

  

   

Рассматривание  

Игровая ситуация  

Дидактическая игра  

Ситуация общения.  

Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых).   

Интегративная деятельность  

Хороводная игра с пением  

Игра-драматизация  

Чтение художественной литературы 

Обсуждение  

Рассказ  

Игра  

Проектная деятельность  

Разучивание стихотворений 
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Познавательное развитие  Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование.  

Исследовательская деятельность  

Конструирование.  

Развивающая игра  

Ситуативный разговор  

Рассказ  

Интегративная деятельность  

Беседа  

Создание коллекций  

Художественное – 

эстетическое развитие  

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов   

Игра  

Организация выставок творческих работ 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игр, 

сувениров. 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки  

Экскурсии в музей 

Рассматривание репродукций картин 

Художественный труд 

Музыкально-дидактическая игра  

Разучивание музыкальных игр и танцев  

Совместное и индивидуальное  музыкальное 

исполнение  

Музыкальные праздники 

  

Методы реализации АОП 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в 

ходе реализации образовательной программы используются следующие 

методы: 

- методы мотивации стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.); 

- методы создания условий, или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности (метод приучения к положительным формам общественного 

поведения, упражнения, образовательные ситуации); 

- методы, способствующие осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, 
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пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

- информационно-рецептивный метод – предъявление информации, 

организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение); 

- репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

- метод проблемного изложения – постановка проблемы и раскрытие 

пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

- эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача 

делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях). 

- исследовательский метод – составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). 

Средства реализации АОП 

Средства реализации образовательной программы –это совокупность 

материальных объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

-реальные и виртуальные. 

 

 

2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Образовательная деятельность в ДОО включает:  

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности;  

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов;  

‒ самостоятельную деятельность детей;  

‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы ДО.   

Образовательная деятельность организуется как совместная 

деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В 

зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их 

образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько 

вариантов совместной деятельности:  
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1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, 

взаимодействуя с ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает 

ребёнка чему-то новому;  

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой 

ребёнок и педагог – равноправные партнеры;  

3) совместная деятельность группы детей под руководством 

педагога, который на правах участника деятельности на всех этапах её 

выполнения (от планирования до завершения) направляет совместную 

деятельность группы детей;  

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия 

педагога, но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является 

участником деятельности, но выступает в роли её организатора, ставящего 

задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих 

детей;  

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная 

деятельность детей без всякого участия педагога. Это могут быть 

самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, 

самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт 

ребёнка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при 

выборе содержания деятельности и способов его реализации, стремление к 

сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может 

получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения 

педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В 

процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора 

детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает 

детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 

взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал 

каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и 

развития детей.  

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них 

органично включается в другие виды деятельности (например, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это обеспечивает 

возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности.  

В ДОО создана система форм организации разнообразной 

деятельности дошкольников. Среди них выделяются простые, составные и 

комплексные формы.  
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Простые формы построены на минимальном количестве методов и 

средств и посвящены, как правило, одной теме.  

К простым формам относятся:  

• беседа, 

• рассказ, 

• эксперимент, 

• наблюдение, 

• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по 

инициативе педагога). 

Составные формы состоят из простых форм, представленных в 

разнообразных сочетаниях. 

К составным формам относятся:  

• игровые ситуации, 

• игры-путешествия,  

• творческие мастерские,  

• детские лаборатории,  

• творческие гостиные,  

• творческие лаборатории,  

• целевые прогулки,  

• экскурсии,  

• образовательный челлендж, 

• интерактивные праздники.  

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка 

(комплекс) простых и составных форм.  

К комплексным формам относятся:  

• детско-родительские и иные проекты, 

• тематические дни,  

• тематические недели,  

• тематические или образовательные циклы.  

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь 

преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре 

закладываются основы личности ребёнка, развиваются психические 

процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и 

другое. Детство без игры и вне игры не представляется возможным.  

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: 

обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, 

социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, 

диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как 

форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего 

развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, 

самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток 
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игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в 

социальном развитии детей.  

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и 

становления его личности, педагог максимально использует все варианты её 

применения в ДО.  

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет 

специфику и предполагает использование особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в 

том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, 

жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, может включать:  

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие);  

‒ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с 

детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание 

картин, иллюстраций;  

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению 

культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм 

поведения и другие);  

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых;  

‒ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, 

уход за комнатными растениями и другое);  

‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое);  

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое).  Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня 

предусмотрено время для проведения занятий.  

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной 

или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой 

организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде 

образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, 

проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 

образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так 

далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать 
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образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в 

процесс сотворчества, содействия, сопереживания.  

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся 

подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность 

перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного 

возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21.  

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. 

Термин фиксирует форму организации образовательной деятельности. 

Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий 

педагог может выбирать самостоятельно.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 

детей;  

‒ экспериментирование с объектами неживой природы;  

‒ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой 

комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; 

изготовление игрушек-самоделок для игр малышей);  

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников 

(кукольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; 

спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое);  

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие);  

‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое;  

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей 

лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр 

мультфильмов и так далее;  

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации;  

‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, 

изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин 

классиков и современных художников и другого;  

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и 

образовательным областям;  
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‒ работу с родителями (законными представителями).  

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе 

создаются различные центры активности.  

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) 

предусматривается следующий комплекс центров детской активности:  

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию 

игр средней и малой подвижности в групповых помещениях, средней и 

интенсивной подвижности в физкультурном и музыкальном залах, 

интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, 

всей территории детского сада) в интеграции содержания образовательных 

областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие»;  

• центр безопасности, позволяющий организовать 

образовательный процесс для развития у детей навыков безопасности 

жизнедеятельности в интеграции содержания образовательных областей 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»;  

• центр игры, содержащий оборудование для организации 

сюжетно-ролевых детских игр, предметы-заместители в интеграции 

содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» и «Физическое развитие»;  

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды 

строительного материала и детских конструкторов, бросового материала 

схем, рисунков, картин, демонстрационных материалов для организации 

конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие»;  

• центр логики и математики, содержащий разнообразный 

дидактический материал и развивающие игрушки, а также 

демонстрационные материалы для формирования элементарных 

математических навыков и логических операций в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»;  

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, 

игровое оборудование, демонстрационные материалы и дидактические 

пособия которого способствуют реализации поисково-экспериментальной и 

трудовой деятельности детей в интеграции содержания образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»;  

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого 

обеспечивает расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире 

во взаимодействии детей со взрослыми и сверстниками в интеграции 
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содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;   

• книжный уголок, содержащий художественную и 

познавательную литературу для детей, обеспечивающую их духовно-

нравственное и этико-эстетическое воспитание, формирование общей 

культуры, освоение разных жанров художественной литературы, воспитание 

любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 

потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей;  

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого 

позволяет организовать музыкальную и театрализованную деятельность 

детей в интеграции с содержанием образовательных областей 

«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие»;  

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального 

напряжения воспитанников;  

• центр творчества детей, предназначенный для реализации 

продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) в интеграции содержания образовательных областей 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие». 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности 

предполагает самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, 

партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную 

самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые 

ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, 

изменять предметно-развивающую среду и другое).  

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные 

практики. Они расширяют социальные и практические компоненты 

содержания образования, способствуют формированию у детей культурных 

умений при взаимодействии со взрослым, и самостоятельной деятельности. 

Ценность культурных практик состоит в том, что они  ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

«инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность.  

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, 

познавательно-исследовательскую, коммуникативную практики, чтение 

художественной литературы.  

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить 

свою субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует 

становлению разных видов детских инициатив:  

‒ в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива);  
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‒ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива 

целеполагания);  

‒ в коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и 

собеседник (коммуникативная инициатива);  

‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие 

возможности других культурных практик детей дошкольного возраста 

(игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности).  

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 

вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности 

или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная 

литература и другое.  

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ 

объединения детей.  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, 

лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь 

на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения.  

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации 

свободной самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок 

приходит в ДОО, и вторая половина дня.  

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, например:  

 самостоятельная исследовательская деятельность и 

экспериментирование;  

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;  

 игры - импровизации и музыкальные игры;  

 речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками;  

 логические игры, развивающие игры математического содержания;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;  

 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, 

выполнение ритмических и танцевальных движений.  

Специфические виды деятельности развиваются, у здоровых детей, без 

помощи взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их 

истинно детская сущность. К таким видам деятельности относится 

экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. 

Однако у детей с ОВЗ без активирующей и организующей деятельности 
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взрослого этого не происходит. Педагог организует экспериментирование, 

которое лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает 

все сферы детской жизни. Педагог учит малыша сначала примерять 

вкладыши по размеру, решая проблемную ситуацию –«войдет - не войдет», 

перекладывать кастрюльки и крышки и т. д. ; затем – переливать воду из 

разных кружечек, стаканчиков, тарелочек –чтобы ответить на вопрос: 

сколько же воды в стакане? и т.д. 

Чтобы такая познавательная деятельность детей приобрела 

осмысленность и развивающий эффект в группе созданы условия, 

необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности 

детей, учитывающие следующие факторы:  

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

разнообразна по своему содержанию;  

- образовательная и игровая среда стимулирует развитие поисково-

познавательной деятельности детей;  

- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные 

особенности и интересы детей конкретной группы;  

- родители информированы обо всём, что происходит в жизни ребенка: 

чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового 

и т. д.  

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать 

следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему 

миру, поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, 

осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, 

задавать познавательные вопросы;  

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного 

опыта ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, 

умений при выборе способов деятельности;  

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и 

особенностями развития детей область задач, которые ребёнок способен и 

желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые 

способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска 

новых подходов;  

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня 

пребывания ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, 

похвалы;  

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых 

усилий, поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, 

доводить деятельность до результата;  

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат 

деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному 

результату, подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и 
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равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы 

можно использовать, чтобы проверить качество своего результата;  

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной 

деятельности детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но 

стремиться к её дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при 

решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные 

условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае;  

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения.  

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной 

деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов 

деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно 

меняющимися (смена примерно раз в два месяца).   

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить 

внимание на те педагогические условия, которые развивают детскую 

самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает 

ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, 

имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно 

поощряет стремление к самостоятельности, старается определять для детей 

все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные 

умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и 

поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений возникших затруднений.  

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется 

использовать ряд способов и приемов.  

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает 

затруднения решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному 

решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае 

необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребёнка прошлый опыт.  

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного 

решения поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать 

разные варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в 

поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением 

задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также 

обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их 
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достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.  

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период 

проявления кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в 

поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с 

ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к 

мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах.  

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком 

универсальных умений организации своей деятельности и формировании у 

него основ целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), 

обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует 

средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, 

изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде также 

способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной 

творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы 

привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить 

замысел, способы и формы его воплощения.  

Педагог уделяет особое внимание обогащению ППРОС, 

обеспечивающей поддержку инициативности ребёнка. В пространстве 

группы появляются предметы, побуждающие детей к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые 

таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку 

зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

При организации работы по поддержке детской инициативы педагоги 

придерживаются следующих принципов:  

• деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых 

знаний в совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной 

деятельности; 

• вариативности - предоставление ребенку возможности для 

оптимального самовыражения через осуществление права выбора, 

самостоятельного выхода из проблемной ситуации; 

• креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может 

реализовать свой творческий потенциал через совместную и 

индивидуальную деятельность.  
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Однако полноценной развивающей среды и условий не достаточно, 

чтобы у детей повысился уровень познавательной активности. Для детей с 

ОВЗ особенно важно  разнообразие форм и методов организации детской 

познавательной деятельности.  

Наиболее эффективными формами работы для поддержки инициативы 

детей с ОВЗ являются:  

• Коррекционно-развивающие занятия - в процессе непосредственно 

организованной познавательной детской деятельности педагог поощряет 

любое проявление активности, инициативы и самостоятельности. Использует 

большое количество разных приёмов, соответствующих уровню 

психологического развития каждого ребёнка с ОВЗ.  

• Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - 

опыты и экспериментирование. Педагоги вместе с детьми решают 

интересную проблему, проводят опыты с реальными предметами, делают 

выводы на основе самостоятельных практических действий.  

• Наблюдение и труд в уголке природы - педагоги активно вводят в 

образовательно-воспитательный процесс природные объекты и различную 

деятельность с ними. Это положительно сказывается на познавательной 

активности и общем психическом состоянии детей с ОВЗ.  

• Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы - педагоги предлагают детям 

самим придумать как и из чего сделать поделку. При затруднениях, 

предлагают выбрать материал (напр. из 2-х и более) и показывают 

возможные способы действий, оставляя конечный выбор за ребёнком.  

• Самостоятельная деятельность детей - педагоги организовывают 

детскую самостоятельную деятельность так, чтобы каждый воспитанник 

упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, 

добиваться поставленной цели.  

• Сотрудничество с семьёй - организуемая с семьей работа помогает 

нацелить родителей на необходимость поддержания в ребенке пытливости, 

любознательности. Это не только позволяет вовлечь родителей в 

образовательный процесс, но и сплачивает семью (многие задания 

выполняются совместно).  

• Игровая деятельность - в игре создаются наиболее благоприятные 

условия для всестороннего психофизического развития ребенка и коррекции, 

имеющихся онтогенетических недостатков. В специально организованной 

педагогом игре воспитываются активность, самостоятельность, 

инициативность. Ребёнок учится действовать коллективно, закладываются 

основы продуктивной коммуникации. Педагоги используют различные виды 

игр: подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые (творческие), 

диагностические, коррекционно - развивающие, игры-драматизации, игры-

инсценировки. Это способствует повышению познавательной активности и 

инициативности детей с ОВЗ.  
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• Проектная деятельность - проектная деятельность ориентирована на 

исследование как можно большего числа заложенных в ситуации 

возможностей, а не прохождение заранее заданного (и известного педагогу) 

пути. Проектная деятельность подразумевает выражение инициативы и 

проявление самостоятельной активности. Ребенок высказывает 

оригинальную идею, ее нужно поддержать и немного видоизменить. Педагог 

даёт ребёнку возможность экспериментировать, синтезировать полученные 

знания, развивать творческие способности, коммуникативные и 

познавательные навыки, что предполагает формирование оригинального 

замысла, умение фиксировать его с помощью доступной системы средств.  

В группе содержательное наполнение предметной среды организовано 

в соответствии с ФГОС ДО, используется ряд эффективных методов и 

приемов, происходит тесное взаимодействие с родителями, организуется 

совместная практическая деятельность взрослых и детей. Всё это является 

важными условиями поддержания и развития детской познавательной 

активности. 

 

2.1.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с УО 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с УО, будут недостаточно успешными 

без постоянного контакта с родителей (законным представителям).  

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно - восстановительного процесса. 

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и 

умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности 

помогать изготавливать пособия для работы в ДОО и дома.   

Цель взаимодействия специалистов дошкольной образовательной 

организации и семьи -активное участие родителей в педагогическом 

процессе, оказание им помощи в реализации ответственности за воспитание 

и обучение детей. 

Функции работы ДОУ с семьей: ознакомление родителей с 

содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; психолого- 

педагогическое просвещение; вовлечение родителей в совместную с детьми 

и педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-либо 

трудности; взаимодействие педагогов с общественными организациями 

родителей - родительские собрания, родительский комитет. 

Задачи: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 
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здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. 

3. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и 

мотивов детей, членов их семей в определении: 

• специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; 

• выбора тех парциальных образовательных программ и форм 

организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива; 

• сложившиеся традиции ДОУ. 

4. Создать условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности. 

5. Обеспечить информационную открытость разработки и 

реализации Программы для предоставления информации об образовательной 

деятельности ДО семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в 

образовательную деятельность. 

6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

7. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том 

числе инклюзивного образования. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

1. Важнейшим фактором развития психики ребенка является 

общение его с родителями (законными представителями). Эмоциональное 

общение с ребенком создает оптимальные условия для более эффективного 

выхаживания обучающихся с проблемами здоровья после рождения. 

2. Педагогическая работа с родителям (законным представителям) в 

дошкольных образовательных организациях направлена на решение 

следующих задач: повышение педагогической компетентности у родителей 

(законных представителей); формирование потребности у родителей 

(законных представителей) в содержательном общении со своим ребенком; 

обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 

воспитания и обучения обучающихся; создание в семье адекватных условий 

воспитания обучающихся. 

3. Работа с родителям (законным представителям) осуществляется в 

двух формах - индивидуальной и групповой. При использовании 

индивидуальной формы работы у родителей (законных представителей) 

формируются навыки сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-
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воспитательной работы с ним. При групповой форме даются психолого-

педагогические знания об условиях воспитания и обучения ребенка в семье. 

4. Индивидуальные формы помощи - первичное (повторное) 

психолого-педагогическое обследование ребенка, консультации родителей 

(законных представителей), обучение родителей (законных представителей) 

педагогическим технологиям коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания обучающихся. 

5. Групповые формы работы - консультативно-рекомендательная; 

лекционно-просветительская; практические занятия для родителей (законных 

представителей); организация "круглых столов", родительских конференций, 

детских утренников и праздников. 

6. В ходе использования этих форм работы родители (законные 

представители) получают ответы на интересующие их вопросы, касающиеся 

оценки специалистами уровня психического развития обучающихся, 

возможности их обучения, а также рекомендации по организации 

дальнейших условий воспитания ребенка в семье. 

7. На лекционных занятиях родители (законные представители) 

усваивают необходимые знания по различным вопросам воспитания 

обучающихся; знакомятся с современной литературой в области психологии 

и специального обучения, и воспитания обучающихся. На практических 

занятиях родители (законные представители) знакомятся с приемами 

обучения ребенка в условиях семьи: формирование у него навыков 

самообслуживания и социального поведения. 

8. Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом 

следующих факторов: социального положения семьи; особенностей 

характера взаимодействия родителей (законных представителей) с ребенком; 

позиции родителей (законных представителей) по отношению к его 

воспитанию; уровня их педагогической компетентности. 

9. Используются следующие методы работы с родителям (законным 

представителям): беседы, анкетирование, тестирование, наблюдение, участие 

и обсуждение вебинаров, ведение и анализ дневниковых записей, 

практические занятия. 

10. Время включения родителей (законных представителей) в систему 

реабилитационных мероприятий, их поведение и степень адаптации к 

изменениям, связанным с болезнью ребенка, непосредственным образом 

влияет на ход и результаты всего педагогического сопровождения. Раннее 

включение родителей (законных представителей) в коррекционную работу с 

ребенком в большинстве случаев позволяет нейтрализовать переживания 

родителей (законных представителей), изменить их позицию в отношении 

воспитания проблемного ребенка, а также сформировать адекватные 

способы взаимодействия со своим ребенком. Основными направлениями 

сопровождения семей являются следующие: психолого-педагогическое 

изучение состояния членов семьи, в первую очередь матери и ребенка; 

психологическая помощь в адекватной оценке потенциальных возможностей 
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развития ребенка; составление программы реабилитационных мероприятий с 

семьей; повышение информированности родителей (законных 

представителей) о способах и методах лечения, развития и обучения ребенка; 

консультативная помощь родителям (законным представителям) в решении 

вопросов о возможностях, формах и программах дошкольной подготовки 

обучающихся и дальнейшем школьном обучении; обучение родителей 

(законных представителей) элементарным методам педагогической 

коррекции (дидактическим играм, продуктивным видам деятельности); 

психологическая поддержка родителей (законных представителей) в 

решении личных проблем и негативного эмоционального состояния. 

11. Педагог-психолог проводит индивидуальное психологическое 

обследование характера взаимодействия родителей (законных 

представителей) с ребенком, совместно с педагогическими работниками 

разрабатывает программу сопровождения каждой семьи. Важно также 

проводить работу со всеми членами каждой семьи для оказания 

эмоциональной поддержки каждому из них и формирования положительного 

взаимодействия со своим ребенком. 

12. Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителям 

(законным представителям) в адаптационный период ребенка, когда 

возможны проявления дезадаптационного стресса. Именно проблемы 

личностного развития и поведения, общения обучающихся в коллективе, 

детско-родительских отношений могут быть решены совместно: 

специалистами с родителям (законным представителям). 

13. Учитель-дефектолог проводит обследование ребенка по основным 

линиям развития и разрабатывает программу воспитания и обучения 

ребенка. При разработке программы учитываются как общие, так и 

специфические образовательные потребности ребенка, определяются 

педагогические условия, методы и приемы работы, направленные на 

коррекцию специфических отклонений у обучающихся с эмоциональными 

двигательными, сенсорными, интеллектуальными нарушениями. Родителям 

(законным представителям) дается информация об условиях, необходимых 

для развития познавательной активности ребенка и самостоятельности в 

семье. Специалисты периодически консультируют родителей (законных 

представителей) по вопросам динамики развития ребенка и организации 

деятельности и поведения ребенка в условиях семьи. 

14. Важно также взаимодействие музыкального руководителя и 

инструктора по физическому воспитанию с родителям (законным 

представителям). Учитывая во многих случаях наличие у обучающихся 

нарушения общения и трудности его формирования, можно говорить о том, 

что именно с помощью музыки родители (законные представители) могут 

установить эмоциональный контакт с ребенком, развивать его 

эмоциональную сферу. Музыкальные занятия способствуют развитию 

положительного взаимодействия между детьми и педагогическим 

работником. То же относится и к физкультурным занятиям. Инструктор по 
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физической культуре помогает родителям (законным представителям) в 

выборе эффективных приемов работы с ребенком в процессе проведения 

подвижных игр. 

15. Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей (законных 

представителей) формируется система практических и теоретических знаний 

о воспитательной деятельности, расширяется арсенал средств 

педагогического воздействия на ребенка и форм взаимодействия с ним в 

ходе семейного воспитания. Повышается общая родительская 

компетентность: чувствительность к изменению состояния ребенка; 

нормализуется система требований и ожиданий; повышается уверенность в 

себе как в воспитателе, происходит гармонизация хода психического 

развития обучающихся в семье. 

Формы работы с родителями воспитанника с УО 

1) Индивидуальные консультации узких специалистов (учителя- 

логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, тьютора) - по плану и 

по запросам родителей (законных представителей), не реже 1 раза в месяц. 

2) Посещение коррекционно-развивающих занятий - по плану и по 

запросам родителей (законных представителей). 

3) Посещение открытых мероприятий в группе - по плану и по 

запросам родителей (законных представителей), не реже 1 раза в квартал. 

4) Участие в групповых тематических консультациях, проводимых 

узкими специалистами и воспитателями группы - по плану и по запросам 

родителей (законных представителей), не реже 1 раза в квартал. 

5) Участие в родительских собраниях - по плану. 

6)  Тетрадь взаимодействия. Домашние задания, предлагаемые 

учителем-логопедом, педагогом-психологом, учителем-дефектологом и 

воспитателем для выполнения даётся родителям (законным представителям) 

в конце каждой недели с чёткой инструкцией по его выполнению. Это 

обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся.  

Планируемый результат работы с родителями (законными 

представителями) детей с УО:  

• организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания;  

• повышение уровня родительской компетентности;  

• гармонизация семейных детско-родительских отношений.  

Взаимодействие педагогов с родителями как обязательное условие 

успешной реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования, позволит обеспечить ее 

эффективность, повысить качество образования. 

 

Формы работы с семьями обучающихся с УО 

 

Форма Цель Название Сроки Ответст
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мероприятия проведе 

ния 

венные 

Анке 

тиро 

вание,  

социол

огичес 

кий 

опрос 

Изучение 

запросов 

родителей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся в 

ДОУ, 

удовлетвореннос 

ти родителей 

качеством 

образовательных 

услуг и 

организации 

питания 

Анкета по изучению 

запросов родителей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся в ДОУ 

Июнь 

 

 

 

 

 

Май 

Воспита

тели, 

специал

исты 

Анкета «Организация 

питания в ДОУ» 

Анкета о качестве 

предоставляемых 

образовательных услуг 

в ДОУ 

«Почто

вый 

ящик» 

Создание 

условий для 

соблюдения прав 

и законных 

интересов 

участников 

образовательных 

отношений 

«Почта доверия» В течение 

года 

Админис

трация 

Роди 

тельс 

кое 

собра 

ние 

Установление и 

совершенствова

ние правильных 

взаимоотношени

й участников 

образовательно 

го процесса для 

решения учебно-

воспитательных 

задач 

«Специфика обучения 

и воспитания в группе 

компенсирующей 

направленности для 

детей ОВЗ» 

В течение 

года, по 

плану 

 

 

Админис

трация, 

воспита 

тели, 

специа 

листы «Роль семьи в 

коррекционной работе 

с детьми ОВЗ» 

«Семья на пороге 

школьной жизни 

ребенка. Как 

подготовить ребенка к 

школе?» 

Отчёт по 

дополнительному 

образованию в ДОУ 
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Инфор

мация 

в роди 

тельс 

ких 

угол 

ках, 

папки-

перед 

вижки 

Ознакомление 

родителей с 

ходом 

образовательно 

го процесса, с 

возрастными и 

психологически

ми 

особенностями 

детей, с 

методами и 

приёмами 

воспитания 

«Особенности развития 

и воспитания детей с 

умственной 

отсталостью» 

В течение 

года 

Воспита

тели, 

специа 

листы 

Особенности 

поведения детей с 

умственной 

отсталостью» 

«Рекомендации 

родителям по 

организации игр 

ребенка с УО» 

«Как помочь 

тревожному ребёнку?» 

«Рекомендации 

родителям, имеющих 

детей с ограниченными 

возможностями» 

Детс 

ко-

роди 

тельс 

кий 

клуб 

«Весё 

лая 

семей 

ка» 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

воспитания и 

развития, 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

дошкольников 

 

Консультации, мастер-

классы, практикумы, 

совместные тренинги, 

спортивные 

мероприятия по плану 

В течение 

года 

Руково 

дитель 

клуба, 

воспита 

тели, 

специа 

листы 

«День 

откры 

тых 

дверей

» 

Установление 

доверительных 

отношений 

между 

участниками 

образовательно 

го процесса, 

ознакомление с 

работой ДОУ 

Просмотр занятий, 

кружковой 

деятельности, участие 

родителей в режимных 

моментах 

 

Апрель Админис

трация, 

воспита 

тели, 

специа 

листы 

Дистан

цион 

ная 

прос 

вети 

Освещение 

результатов 

деятельности 

ДОУ, 

поддержание 

Online –родительские 

собрания, 

консультации. Видео-

уроки, мастер-классы. 

В течение 

года 

Админис

трация, 

воспитат

ели, 

специал

http://https/content.schools.by/sad35lida/library/%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82.docx
http://https/content.schools.by/sad35lida/library/%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82.docx
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тельс 

кая дея 

тель 

ность 

(Сайт 

МКДО

У, груп 

па 

МКДО

У в 

мессен

джере 

ВК, 

личные 

блоги 

педа 

гогов 

сайта 

МА 

АМ, 

роди 

тельс 

кие 

чаты) 

имиджа ДОУ, 

повышение 

активности 

родителей. 

исты 

Совмес

тная 

дея 

тель 

ность 

Установление 

доверительных 

отношений 

между 

участниками 

педагогического 

процесса, 

объединение их 

в одну команду, 

воспитание 

потребности 

делиться друг с 

другом своими 

впечатлениями и 

эмоциями.  

 

Семейные досуги, 

прогулки, экскурсии, 

трудовые десанты, 

участие   в детской 

исследовательской и 

проектной 

деятельности, в 

семейных конкурсах на 

уровне детского сада. 

В течение 

года 

Админис

трация, 

воспита 

тели, 

специа 

листы 

 

2.1.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с УО 

Специфической особенностью Программы является коррекционная 

направленность воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими 
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умственную отсталость (интеллектуальное нарушение). Коррекционные 

задачи направлены на формирование возрастных психологических 

новообразований и становление различных видов детской деятельности 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями, которые происходят в 

процессе организации специальных занятий при преимущественном 

использовании коррекционных подходов в обучении. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Содержание данного раздела охватывает следующие направления 

коррекционно-педагогической работы с детьми: 

1) формирование личностно-ориентированного взаимодействия 

педагогического работника с ребенком при использовании различных форм 

общения (эмоционально-личностное, ситуативно-деловое, предметно-

действенное); 

2) формирование у ребенка представлений о самом себе и 

воспитание элементарных навыков для выстраивания адекватной системы 

положительных личностных качеств, позитивного отношения ребенка к себе 

("Я сам"); 

3) развитие сотрудничества ребенка с педагогическим работником и 

другими детьми, воспитание навыков продуктивного взаимодействия в 

процессе совместной деятельности ("Я и другие"); 

4) формирование адекватного восприятия окружающих предметов и 

явлений, воспитание положительного отношения к предметам живой и 

неживой природы, создание предпосылок и закладка первоначальных основ 

экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и общечеловеческим ценностям ("Я и 

окружающий мир"); 

5) формирование культурно-гигиенических навыков (воспитание 

самостоятельности в быту): формирование культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания представляет собой начальный этап в 

становлении его самостоятельности ребенка. Процесс обучения культурно-

гигиеническим навыкам дошкольников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется с учетом личностно-

ориентированных моделей воспитания и быть направлен на создание 

реальных возможностей в их самообслуживании. Ребенок, достигая успеха в 

овладении культурно-гигиенических навыков, становится умелым, более 

независимым от педагогического работника, уверенным в своих 

возможностях. Данный результат создает мотивационную основу для 

коррекции (как в психическом, так и в личностном плане), имеющихся 

отклонений у ребенка и обеспечивает последующую его социализацию; 

6) формирование предметных действий, игры: специалист, 

проводящий данную работу, должен научить обучающихся 

целенаправленным действиям: брать и класть предмет, перекладывать его из 

одной руки в другую, прослеживать взглядом за перемещающимся 

предметом, доставать предметы из коробки, открывать и закрывать коробки, 
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накрывать кастрюли крышками, подбирая их по размеру; 

7) формированию предметно-орудийных действий (держать шарик 

за веревочку, катать движущиеся игрушки, возить машинку за веревочку, 

ловить рыбок сачком, пересыпать ложкой крупу) и предметно-игровых: 

закладывает основы для возникновения у обучающихся специфических 

манипуляций и предпосылок к типичным видам детской деятельности. 

В процессе коррекционно-педагогической работы у обучающихся 

складывается представление о себе, они совершают открытие своего "Я". 

Ребенок выделяет себя в мире вещей и других людей. Он приходит к 

осознанию своего "Я" через формирование и пробуждение "личной памяти", 

через появление своего жизненного опыта, зафиксированного в словесном 

плане, через приобщение к жизни близких людей, через становление 

ценностных ориентиров, связанных с возрастной и половой 

принадлежностью. 

Познавательное развитие. На начальных этапах коррекционного 

обучения восприятие ребенком окружающей действительности происходит в 

рамках конкретного анализатора (зрительного, слухового, тактильного). 

Образы восприятия при этом имеют диффузный, слабо дифференцированный 

характер. В процессе целенаправленной коррекционной работы эти образы 

постепенно становятся более дифференцированными и 

систематизированными за счет формирования связей внутри определенного 

анализатора и межанализаторных связей. 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у 

обучающихся ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде 

перцептивных действий - действия рассматривания, выслушивания, 

ощупывания, а также способствует обеспечению освоения систем сенсорных 

эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является 

своевременное и правильное соединение сенсорного опыта ребенка со 

словом. Соединение того, что ребенок воспринимает со словом, 

обозначающим воспринятое свойство, помогает закрепить в представлении 

образы предметов, их свойства и отношения, делает эти образы более 

четкими, систематизированными и обобщенными. Развитие восприятия во 

всех случаях идет от различения предметов, их свойств, отношений к их 

восприятию на основе образа, а затем и к фиксации образа в слове, то есть к 

появлению образа-представления. 

Занятия с ребенком по сенсорному воспитанию направлены на развитие 

зрительного восприятия, внимания, подражания, формирования целостного 

образа предметов; на развитие слухового внимания и восприятия; на 

развитие тактильно-двигательного и вкусового восприятия. 

Работа по этим направлениям значима для познавательного развития 

ребенка в течение всех лет обучения в дошкольной организации. В 

подготовительной к школе группе в обучении акцент в работе смещается на 

формирование у обучающихся образов-представлений в рамках упомянутых 
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выше анализаторов и в русле игровой и продуктивных видах детской 

деятельности. 

В раннем и дошкольном возрасте совершенствуются и качественно 

изменяются способы ориентировки ребенка в окружающей 

действительности; возникают новые средства ориентировки; содержательно 

обогащаются представления и знания ребенка о мире; начинает складываться 

целостная система отношений и знаний, в которой объединяются ценностно-

значимые ориентиры деятельности ребенка и понимание смысла этой 

деятельности самим ребенком. 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию 

мышления направлено на развитие ориентировочной деятельности, 

формирование познавательной активности, укрепление взаимосвязи между 

основными компонентами мыслительной деятельности: действием, словом и 

образом. Формирование мышления включает работу по развитию наглядно-

действенного, наглядно-образного мышления и становлению элементов 

логического мышления. 

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на 

развитие наглядно-действенного мышления. Именно ранняя форма 

мышления возникает у ребенка в практической деятельности, и направлена 

на ее обслуживание. В практической деятельности ребенок проявляет свое 

отношение к окружающему миру, осваивает его. Задача педагогического 

работника: активизировать эмоциональное отношение обучающихся к 

самостоятельным предметным и предметно-игровым действиям. Для ее 

решения педагогический работник использует совместные действия с 

ребенком, действия по подражанию, речевое сопровождение 

самостоятельных действий ребенка. 

Математические представления ребенка в дошкольном возрасте идет в 

единстве с процессом развития восприятия, овладения речью и развития 

наглядных форм мышления. Занятия по обучению счету способствуют: 

-формированию у обучающихся способов усвоения общественного 

опыта (подражание, действия по образцу, выполнение заданий по словесной 

инструкции); 

-сенсорному развитию (умения воспринимать, запоминать, различать, 

выделять по образцу предметы, группировать их по определенному 

количественному или качественному признаку, отвлекаясь от других свойств 

предметов и их функционального назначения); 

-познавательному развитию (умения сравнивать, анализировать, 

обобщать, устанавливать причинно-следственные отношения и зависимости, 

рассуждать); 

-развитию речи (накопление словарного запаса, обозначающего 

качественные и количественные признаки предметов, количественные 

отношения, действия с множествами, формирование грамматического строя 

речи). 

Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в 
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умственном развитии обучающихся лишь в том случае, когда обучающиеся 

получают не отдельные знания о предмете или явлении, а определенную 

целостную систему знаний, отражающую существенные связи и зависимости 

в той или иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка - 

учит его быть внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, 

слушать и слышать, ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта 

неразрывно связано с развитием чувственного познания - ощущений, 

восприятия, представлений. Формируя адекватные представления об 

окружающем, создается чувственная основа для восприятия ребенком 

словесных описаний объектов, отношений между ними и явлениями природы 

(понимание стихов, рассказов, сказок, песен, загадок). 

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит обучающихся в 

мир социальных отношений, формирует представления о человеке, о 

строении его тела, об основных функциях организма, о видах деятельности 

человека, о его чувствах и взаимоотношениях в социуме. Таким образом, 

ребенок приобщается к нормам поведения в человеческом обществе. 

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, 

у обучающихся формируются представления о функциональном назначении 

основных предметов, окружающих ребенка, и о способах действия с ними. 

Речевое развитие направлено на овладение детьми устной 

коммуникацией как средством общения и культуры, обогащение активного 

словаря, развитие слухового внимания и слухового восприятия, 

фонематического слуха, развитие связной, грамматически правильной 

диалогической речи, развитие и коррекция звуковой и интонационной 

культуры речи, знакомство с художественной детской литературой. С детьми 

проводятся занятия по развитию мелкой моторики, формированию умений 

выполнять звуко-буквенный анализ слова, как важных предпосылок к 

обучению грамоте. В этой образовательной области с детьми проводятся и 

логопедические занятия, направленные на развитие и коррекцию 

специфических речевых нарушений. 

Коррекционно-развивающая работа на занятиях по подготовке к 

обучению грамоте начинается с четвертого года жизни ребенка. Она 

направлена на формирование как общих интеллектуальных умений 

(принятие задачи, выбор способов ее решения, оценка результатов своей 

деятельности), так и специфических предпосылок к учебной деятельности. 

Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных 

направления: развитие ручной моторики, подготовка руки к письму и 

обучение элементарной грамоте. На четвертом году жизни с детьми 

совершенствуют работу по развитию ручной моторики, которая 

продолжается на протяжении трех лет, а на четвертом году обучения 

(седьмой год жизни) - проводятся занятия по подготовке к письму. Обучение 

элементарной грамоте начинают с формирования у обучающихся умения 

выполнять звуко-буквенный анализ. Эту работу проводят в 
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подготовительной к школе группе, когда у обучающихся имеются 

интеллектуальные и речевые возможности овладевать знаково-

символическими средствами. 

Условия, необходимые для эффективной логопедической работы: 

1) Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном 

взаимодействии и преемственности в работе всех педагогических 

работников. 

2) Тесная связь учителя-логопеда с родителям (законным 

представителям), обеспечивающая единство требований к развитию речи 

ребенка и закрепление изученного материала. 

3) Сочетание вербальных средств с использованием разнообразного 

наглядного и дидактического материала. 

4) Многократное закрепление содержания программного материала и его 

соответствие возможностям ребенка. 

5) Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и 

их уточнение в процессе продвижения ребенка с учетом его динамики. 

6) Создание благоприятных условий: эмоциональный контакт учителя-

логопеда с ребенком, доброжелательность, адаптация к обстановке 

логопедического кабинета, положительная эмоциональная оценка любого 

достижения ребенка со стороны педагогических работников, работа с 

родителям (законным представителям). 

Принципы построения индивидуальных программ: 

-учет возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка, 

-учет особенностей развития познавательных возможностей ребенка, 

-учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития 

каждого ребенка, 

-прогнозирование динамики овладения программным материалом. 

Алгоритм построения индивидуальных программ; 

1) Работа над пониманием обращенной речи. 

2) Развитие мелкой ручной моторики. 

3) Развитие слухового внимания и фонематического слуха. 

4) Развитие ритмических возможностей. 

5) Развитие дыхания, голоса и артикуляционной моторики. 

6) Формирование активной речи: звукоподражания, лепетные слова, 

отдельные слова, фраза, диалогическая речь. 

Задачи обучения: 

а) создание предпосылок развития речи; 

б) расширение понимания речи; 

в) совершенствование произносительной стороны речи; 

г) совершенствование тонкой ручной моторики; 

д) развитие ритма; 

е) развитие дыхания; 

ж) развитие речевого дыхания и голоса; 
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з) развитие артикуляторной моторики; 

и) развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти. 

Задачи I этапа: 

1. Расширение понимания обращенной к ребенку речи. 

2. Стимуляция у обучающихся звукоподражания и общения с помощью 

аморфных слов-корней (машина - "би-би"; паровоз: "ту-ту"). 

3. Стимуляция подражания: "Сделай как я": Звуковое подражания: "Как 

собачка лает", "Как кошка мяукает", "Как мышка пищит?", "Как ворона 

каркает?". 

4. Соотносить предметы и действия с их словесными обозначениями. 

5. Стимулировать формирование первых форм слов. 

6. Сначала проговаривать ударный слог, а затем воспроизводить два и 

более слогов слитно. 

7. Учить ребенка объединять усвоенные слова в двухсловные 

предложения. Выражать свои потребности и желания словами: "Привет!", 

"Пока!", "Дай пить", "Хочу спать", "Хочу сок", "Спасибо!" 

Задачи II этапа: 

1. Расширение понимания обращенной к ребенку речи (учить выделять 

игрушку среди других по описанию педагогического работника, объяснять 

свой выбор). 

2. Накопление и расширение словаря (использовать настольно-печатные 

игры). 

3. Формирование двухсловных предложений (использовать предметно-

игровые действия). 

4. Работа над пониманием предлогов (использовать игровые задания). 

5. Постановка гласных звуков. 

Логопедическая работа начинается с комплекса артикуляторных 

упражнений, от легких упражнений до сложных. 

Артикуляторная гимнастика проводится по подражанию, перед 

зеркалом. Используется и механическая помощь (резиновые щетки, зонды). 

Способы постановки звуков: 

-по подражанию (у умственно отсталых обучающихся постановка звуков 

по подражанию получается крайне редко); 

-механический способ; 

-постановка от других звуков, правильно произносимых; 

-постановка звука от артикуляторного уклада; 

-смешанный (когда используются различные способы). 

Задачи III этапа: 

1. Уточнение и расширение словарного запаса (использовать 

дидактические игры, настольно-печатные). 

2. Расширение объема фразовой речи. 

3. Формирование грамматического строя речи. 

4. Развитие понимания грамматических форм существительных и 

глаголов. 
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5. Работа по словоизменению и словообразованию. 

6. Проведение работы по коррекции звукопроизношения (постановка 

согласных звуков, автоматизация и дифференциация звуков). 

7. Активизация диалогической речи (использовать элементы 

театрализованной игры). 

8. Подготовка к грамоте. Овладение элементами грамоты. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность. 

Основными 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, 

раскрывающих содержание песен, показ педагогическим работником 

действий, отражающих характер музыки, показ танцевальных движений); 

-метод совместных действий ребенка с педагогическим работником; 

-метод подражания действиям педагогического работника; 

-метод жестовой инструкции; 

-метод собственных действия ребенка по вербальной инструкции 

педагогического 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 

(игрушек, элементов костюмов, детских музыкальных инструментов); 

активно-действенное и ярко эмоциональное участие педагогических 

работников, родителей (законных представителей) в проведении 

музыкальных занятий, праздников, времени досуга. 

В программе коррекционно-развивающей работы выделяются 

следующие подразделы: 

1. Слушание музыки направлено на развитие у обучающихся интереса к 

окружающему их миру звуков, оно способствует развитию слухового 

внимания, воспитанию потребности слушать музыку, активизирует 

эмоциональный отклик на ее изобразительный характер, учит 

сосредотачиваться в ответ на звучание музыки (пьесы, песни), узнавать и 

запоминать знакомые мелодии. 

2. Пение способствуют у обучающихся развитию желания петь 

совместно с педагогическим работником, пропевать слоги, слова, затем 

целые фразы, подражая его интонации, одновременно начинать и 
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заканчивать песню, не отставая и не опережая друг друга, петь естественным 

голосом без форсировки, с музыкальным сопровождением. 

3. Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют 

эмоциональному и психофизическому развитию обучающихся. В процессе 

освоения 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 передавать простейшие ритмические движения: ходить по залу, не 

мешая друг другу, сходиться вместе и расходиться, двигаться по кругу по 

одному и парами, реагировать сменой движения на изменение характера 

музыки (маршевого, танцевального, песенного, плясового, спокойного), 

выполнять элементарные движения с предметами (платочками, 

погремушками), помахивать, вращать, овладеть простейшими 

танцевальными и образными движениями по показу педагогического 

работника, притопывать одной и двумя ногами, "пружинить" на двух ногах, 

вращать кистями рук, помахивать одной и двумя руками, легко прыгать на 

двух ногах, идти спокойным, мягким шагом, а также выполнять движения, 

отображающие характер и поведение персонажей изображающих людей и 

животных. В процессе танцев у обучающихся 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 

инструментах 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 

восприятие, совершенствуется межанализаторное взаимодействие в 

деятельности различных анализаторов. Восприятие разнообразных серий 

звуков, отличающихся по высоте, темпу, длительности и силе звучания, 

сыгранных на различных музыкальных инструментах и прослушанных в 

виде звукозаписи, активизирует умение обучающихся дифференцировать 

звуковые характеристики и качества воспринимаемых мелодий в 

разнообразных ситуациях. 

5. Театрализованная деятельность вызывает у обучающихся желание 

участвовать в коллективных формах взаимодействия, совместно с 

педагогическим работником и другими детьми, включаться в разыгрывание 

по ролям песенок, коротких потешек, закрепляет умение использовать 

образно-имитационные движения, отражающие повадки птиц и зверей, учит 

их с помощью элементов костюмов персонажей стимулировать образно-
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игровые проявления. В ходе подготовки к инсценировке того или иного 

спектакля у обучающихся закрепляются умения ориентироваться на свойства 

и качества предметов, развивается слуховое внимание, память, речь, 

воображение, желание проявить свои индивидуальные способности. 

Театрализованные виды деятельности особенно значимы для реализации 

у обучающихся скрытых возможностей и индивидуальных способностей, что 

обеспечивает им становление самопринятия и самоуважения, стимулирует 

формирование позитивной самооценки и положительных личностных 

качеств. 

Режим занятий, предложенный в программе, учитывает, что они могут 

проводиться музыкальным руководителем совместно как с воспитателем, 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 произведениями 

художественной литературы является важным направлением в 

коррекционной работе с ними. 

Художественная литература, благодаря своей образности, 

выразительности и эмоциональности, позволяет ребенку проникнуть в мир 

чувств и переживаний сказочных героев и литературных персонажей, 

пробуждает в нем интерес к взаимоотношениям героев между собой, 

побуждает к установлению причинно-следственных связей, учит видеть связь 

чувств и действий персонажей с образами природы. 

Базируясь на тесной связи с игровой деятельностью ребенка-

дошкольника, художественная литература позволяет ему осмыслить игровую 

ситуацию, наполнить ее действием и художественными образами, 

способствует появлению замысла. Такая игра насыщает слово конкретным 

содержанием, этим самым обогащает словарный запас ребенка, развивает его 

память, стимулирует развитие связной речи. 

Развитие связной речи обучающихся осуществляется, прежде всего, при 

обучении рассказыванию, которое начинается с простого пересказа коротких 

литературных произведений с простым сюжетом. 

Первоначально педагогические работники воспитывают у обучающихся 

эмоциональное отношение к речи и к рассказываемому тексту, что является 

одним из факторов успешного речевого развития. Это можно делать на 

фольклорном материале, богатом своей ритмичностью и музыкальностью, 

повторами и аллитерациями. Фольклорный материал хорош для 

обучающихся тем, что он ярко и эмоционально окрашен, сопровождается 

движениями, вводит ребенка в игровую ситуацию. Перед педагогическим 

работником стоит задача - вызвать положительное, эмоционально 

окрашенное отношение к его речи, умение слушать речь и чувствовать 

интонацию. 

С первых дней пребывания ребенка в Организации проводится работа 

над простым текстом, параллельно с фольклорным материалом. 
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Педагогические работники учат обучающихся сосредотачивать внимание на 

рассказываемом тексте, воспитывает умение соблюдать на занятии тишину, 

не мешать друг другу, дослушивать рассказ до конца. Первые тексты или 

стихотворения должны быть небольшими по объему, несложными по 

содержанию, с мало развернутым сюжетом, в котором число действующих 

лиц ограничено. При работе над текстом педагогические работники 

раскрывают перед детьми смысл совершаемых персонажами действий и 

поступков, вызывает правильное отношение к положительному герою и 

отрицательному персонажу. Педагогические работники показывают детям, 

как надо поступать правильно, постепенно воспитывая у них положительные 

нравственные представления и черты характера, одновременно уча 

обучающихся правильно выражать свои мысли и оформлять высказывания. 

Работа над художественным текстом строится в определенной 

последовательности: 

1. рассказывание текста детям; 

2. обыгрывание текста с использованием настольного, кукольного 

или пальчикового театра; 

3. повторное рассказывание текста с использованием фланелеграфа 

или художественных иллюстраций; 

4. пересказ текста детьми по вопросам педагогического работника; 

5. пересказ текста детьми с опорой на игрушки или иллюстрации; 

6. пересказ текста детьми без опоры на внешние стимулы; 

7. беседа педагогического работника по тексту и закрепление в 

сознании обучающихся нравственных принципов и выводов, утверждаемых 

данным художественным произведением. 

По мере овладевания навыками слушания и рассказывания, тексты 

усложняются. К концу первого года обучения детям предлагаются уже 

сказки, короткие истории и рассказы. 

Одним из направлений работы с умственно отсталыми дошкольниками 

является составление и рассказывание коротких историй, связанных с 

яркими, запоминающимися событиями из ближайшего окружения 

обучающихся, из жизни семьи и группы. Составление и обсуждение таких 

историй способствует пониманию детьми причинно-следственных связей в 

жизни обучающихся группы, насыщает содержание текста реальными 

событиями, сплачивает детский коллектив. 

В работе над текстами широко используются приемы драматизации и 

игры-драматизации. Именно эти приемы играют огромную роль в усвоении 

детьми текста. Особое значение играет игра-драматизация, которая является 

действием самих обучающихся. В такой игре ребенок связывает слово с 

действием, образом, учится брать на себя определенную роль, действовать 

согласно замыслу. В процессе речевого общения в игре-драматизации 

обучающиеся овладевают особенностями выражения родного языка, его 

звучанием, словесными формами - вопросом, ответом, диалогом, беседой, 

повествованием. В этих играх ребенок ставится в различные положения: то 



88 

 

он должен спрашивать, то отвечать, то рассказывать от другого лица. Так 

практически усваивается нужная форма речи, формируются 

коммуникативные и языковые способности. 

В целях развития памяти и речи обучающихся программа предполагает 

обязательное разучивание стихов и потешек, поговорок и загадок наизусть. 

Нормально развивающиеся обучающиеся сами запоминают понравившиеся 

им потешки, считалки, приговорки и стихи, а с умственно отсталыми детьми 

над этим надо специально работать. 

Занятие на разучивание стихов и потешек наизусть строится по 

следующему плану: 

1. чтение художественного произведения педагогическим 

работником; 

2. работа над пониманием текста; 

3. повторение текста детьми одновременно с педагогическим 

работником; 

4. повторение текста ребенком с подсказками педагогического 

работника (в ситуации визуально-тактильно контакта между ними); 

5. повторение текста ребенком самостоятельно. 

Произведение необходимо разучивать целиком, дробление по строчкам 

мешает целостному восприятию текста, пониманию его смысла. Первые 

стихотворные строчки должны быть простыми и образными ("Са-са-са, вот 

летит оса; ши-ши-ши, вот какие малыши"), содержать эмоциональную 

окраску, быть понятными по содержанию, желательно, чтобы они были 

связаны с запоминающимся событием в жизни ребенка. Чтобы повторение не 

было скучным, в занятие вносятся игровые элементы - рассказывание 

стихотворения для куклы, мишки, другого воспитателя. 

В процессе ознакомления обучающихся с произведениями 

художественной литературы большую роль играет иллюстрация как 

основное опорное средство, позволяющее ребенку следить за развитием 

действия и понимать текст. Необходимо использовать высоко 

художественные, нестереотипные иллюстрации, выполненные в различных 

художественных манерах и техниках. 

Работа над восприятием художественного текста должна проводиться с 

детьми на протяжении всех лет их пребывания в группе дошкольной 

образовательной организации, охватывать как организованные, так и 

свободные формы деятельности, согласовываться с чтением ребенку в семье 

и на досуге. 

Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим 

образом связана с развитием эмоциональной сферы ребенка, игровой 

деятельности и зависит от уровня развития восприятия, мышления, речи. 

Рассматриваемая продуктивная деятельность возникает у ребенка в процессе 

становления его коммуникативной потребности и наряду с игрой и речью 

является действенным средством удовлетворения этой потребности. Развитие 

изобразительной деятельности связано с формированием у ребенка 
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активного интереса к окружающему миру и предоставляет возможность 

ребенку отражать действительность. 

Обучающиеся с нарушением интеллекта до окончания периода 

дошкольного возраста без целенаправленного коррекционного воздействия 

практически не овладевают изобразительной деятельностью. 

На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально 

насыщенной, привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном 

взаимодействии с педагогическим работником. Эти занятия направлены на 

создание предпосылок к развитию изобразительной деятельности: 

воспитание интереса к графическому изображению, к себе и окружающему 

миру; развитие сенсорноперцептивной сферы; аналитико-синтетической 

деятельности; формирование предметной деятельности и элементарных 

изобразительных операционно-технических умений. 

Такие занятия проводятся как воспитателем (фронтально), так и 

учителем-дефектологом, и педагогом-психологом (индивидуально). 

Для каждого ребенка необходимо создать условия, способствующие 

формированию изобразительной деятельности. 

Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связаны с 

занятиями по игре, социальным развитием, с тематикой занятий по 

ознакомлению с окружающим и развитием речи. 

Занятия по изобразительной деятельности проводит воспитатель по 

подгруппам, как правило, в первую половину дня, 3 раза в неделю. 

Изобразительные средства используются и другими специалистами: на 

занятиях по развитию речи, при формировании представлений об 

окружающем, на прогулке, во время, предусмотренное для свободной 

деятельности. На начальных этапах важно демонстрировать детям процесс 

рисования, лепки, привлекать их внимание к полученному результату. Во 

время демонстрации необходимо активно привлекать обучающихся к 

выполнению 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 имеющихся у ребенка отклонений и в 

коррекцию вторичных недостатков, что, в свою очередь, положительно 

сказывается на развитии его личности, поведения, общения и социализации. 

Требования по формированию следующих видов продуктивной 

деятельности:  

Лепка: является первым, основополагающим видом занятий, 

необходимым для умственно отсталого ребенка на начальных этапах 

формирования изобразительной деятельности. Знакомясь с пластичными 

материалами (глиной, тестом, пластилином) ребенок усваивает способы 

передачи основных признаков предмета - формы и величины. При 

ощупывании предметов у обучающихся формируются способы обследования 

предметов и выделение его формы. Внимание ребенка концентрируется на 
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предмете, а выполняемые действия по обследованию предмета закрепляются 

в слове, сначала пассивно воспринимаемом, а затем и в активной речи 

ребенка; 

Аппликация: позволяет увидеть ребенку контур предмета, который 

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 

интеллектуальных умений; 

Рисование: воспитывает у обучающихся эмоциональное отношение к 

миру. В ходе занятий по рисованию у обучающихся развиваются восприятие, 

зрительно-двигательная координация, перцептивно-моторные умения и 

навыки, образная сфера в целом. Занятия рисованием формируют у 

обучающихся элементы учебной деятельности - умение принять задачу, 

удержать ее в ходе выполнения задания, первичная элементарная 

самооценка. Систематические занятия рисованием способствуют 

нормализации поведения ребенка, наполняют смыслом его самостоятельную 

деятельность; 

Конструирование: важнейший вид детской деятельности в дошкольном 

возрасте, связанный с моделированием как реально существующих, так и 

придуманных детьми объектов. В процессе конструирования ребенок 

овладевает моделированием пространства и отношениями, существующими 

между находящимися в нем предметами, у него формируется способность 

преобразовывать предметные отношения различными способами - 

надстраиванием, пристраиванием, комбинированием, конструированием по 

условиям ("Построй домики для зайчика и ежика"), конструирование по 

собственному замыслу. Содержание занятий по конструированию тесно 

связано с содержанием других разделов программы, прежде всего с 

социальным развитием, с занятиями по сенсорному воспитанию, 

формированию игровой деятельности, развитием речи и другими видами 

продуктивной деятельности (лепкой, аппликацией, ручным трудом, 

рисованием), что отражено в примерной сетке занятий; 

Ручной труд: основной задачей воспитания обучающихся на занятиях 

по ручному труду является воспитание у них эмоционально положительного 

отношения к собственным поделкам, формирование навыков и умений 

работы с бумагой, картоном, конструкторами, природным материалом. 

В процессе занятий у обучающихся развивается восприятие, мышление, 

мелкая и общая моторика, зрительно-двигательная координация, внимание, 

память. Очень интенсивно происходит развитие речи у обучающихся - они 

овладевают словами, называющими орудия, действия с ними, материалы, их 

свойства. Все это обогащает словарный запас, обогащает грамматический 

строй речи, активизирует основные функции речи - фиксирующую, 

регулирующую, планирующую. Обучение изготовлению поделок для игры из 

различного материала помогает детям познакомиться со свойствами этих 
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материалов, развивает умение ориентироваться на правильный выбор 

орудия, расширяет их кругозор и познавательную активность. 

На занятиях по ручному труду у дошкольников с нарушением 

интеллекта формируются представления о мире профессий, обучающиеся 

начинают узнавать людей в униформе как представителей разных профессий, 

учатся соотносить специфические орудия труда и одежды. Под влиянием 

педагогического работника у обучающихся формируется уважительное 

отношение к людям разных профессий, а также к результатам их 

профессиональной деятельности. Сначала эта работа затрагивает близкий 

круг профессий - воспитатель, повар, дворник, шофер, затем профессии 

родителей (законных представителей) и близких родственников. Кроме 

знаний о труде этих людей, обучающиеся овладевают элементарными 

трудовыми навыками, характерными для людей изученных профессий. 

Таким образом, достигается единство представлений обучающихся и их 

трудовых навыков, к которому и необходимо стремиться в процессе 

трудового воспитания. Поскольку данное единство лежит в основе 

гармоничной социализации умственно отсталого ребенка. 

В сетке занятий целенаправленное обучение по ручному труду вводится 

с пятого года жизни, программа предлагается на два года обучения. 

Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства. 

Педагогические работники создают условия для проявления у 

обучающихся эмоционального отклика на яркие по цвету, приятные по 

фактуре предметы декоративно-прикладного искусства, игрушки, 

интересные картины, иллюстрации к произведениям детской 

художественной литературы. Эмоциональное восприятие народной игрушки 

хорошо сочетается с чтением 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 

педагогические работники организуют наблюдение за окружающей природой 

в разное время года, обращая внимание обучающихся на ее красоту, вызывая 

эмоциональный отклик и желание ее передать, пользуясь доступными 

изобразительными средствами. 

Обучающиеся сначала под руководством педагогического работника, а 

затем сами выбирают фон и размер листа бумаги, ту цветовую гамму, 

которая им нравится. 

В работе с детьми эффективны "сотворчество" с педагогическим 

работником, 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. Обучающиеся проявляют большой интерес к созданию 

коллективных композиций, при этом главное научить обучающихся 

согласовывать свои действия друг с другом, они должны научиться находить 
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свое место в общей работе. 

Изобразительная деятельность дает возможность ребенку создать 

рисунок или аппликацию на основе собственного замысла, реализуя в нем 

свои потенциальные возможности и реальные умения оперировать 

конкретными графическими образами и действия, использовать 

«неподражательные» цвета, нестандартные формы, оригинальное сочетание 

материалов. 

Для умственно отсталого ребенка создание и проявление собственного 

замысла оказывается нереальной задачей, особенно без специального 

обучения. Даже под руководством педагогического работника, находясь в 

специализированной дошкольной образовательной организации, 

обучающиеся оказываются не способны создавать изображения по 

собственному замыслу. Поэтому эстетическое воспитание проводится в 

процессе всех видов становления изобразительной деятельности - лепки, 

аппликации, рисования. Однако в результате целенаправленного обучения на 

четвертом году пребывания в специализированной организации 

обучающиеся могут научиться создавать изображения сначала с 

использованием элементов замысла, а в последующем и по собственному 

замыслу. 

Центральной линией эстетического воспитания становится знакомство 

обучающихся с нарушением интеллекта с произведениями изобразительного 

искусства, формирование умений видеть прекрасное в предметах 

окружающей природы, жизни и быта людей. Особую роль в становлении 

эстетического восприятия у обучающихся играет развитие их 

художественного восприятия при ознакомлении с произведениями живописи, 

графики, скульптуры, предметов декоративно-прикладного искусства. В 

беседе педагогический работник обращает внимание обучающихся на 

эмоциональное содержание картины, на собственное настроение, которое 

вызывает та или иная иллюстрация. Важно вести обучающихся от позиции 

"нравится или не нравится" к обоснованной позиции, почему нравится, что 

привлекает внимание, какие чувства вызывает изображение и его персонажи. 

Практическое воплощение идей эстетического воспитания 

дошкольников данной категорией связано с художественно-декоративной 

деятельностью по благоустройству предметно-окружающей среды. 

Дошкольники должны принимать посильное участие в благоустройстве 

территории детского сада, украшении группы, сборе минералов и сухостоев, 

в создании композиций из цветов и природного материала. 

Закрепить представления обучающихся о роли и месте изобразительного 

искусства в жизни человека можно в ходе регулярных посещений музеев 

изобразительного искусства, выставок, при посещении архитектурных 

памятников и заповедников. 

Эстетическое воспитание обучающихся с нарушением интеллекта 

первые три года пребывания ребенка в специализированной дошкольной 

образовательной организации пронизывает всю жизнь обучающихся в 
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группе, включаясь в различные методы работы педагогических работников и 

виды детской деятельности, а на четвертом году обучения выделяются 

специальные занятия, которые решают конкретные задачи эстетического 

воспитания. 

Физическое развитие. 

Физическое развитие тесно взаимосвязано со здоровьесберегаюшими 

технологиями и направлено на совершенствование функций 

формирующегося организма ребенка, развитие и коррекцию основных 

движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование тонкой 

ручной моторики и развитие зрительно-двигательной координации. 

Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни 

обучающихся в семье и дошкольной образовательной организации. 

Содержание занятий по физическому развитию включают в себя 

определенные задания и упражнения, игры и развлечения на воздухе, а также 

отдельные закаливающие процедуры, при проведении которых учитываются 

региональные и климатические условия. 

Основной формой обучения обучающихся движениям в дошкольной 

образовательной организации признаны занятия, проводимые инструктором 

по физической культуре (или воспитателем). В тоже время значительное 

место в системе физического воспитания занимают подвижные игры, 

которые широко применяются и на занятиях учителя-дефектолога, на других 

занятиях (музыка, ритмика, театрализованная деятельность) и в ходе 

прогулок, проводимых воспитателем. 

Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и 

коррекционные задачи. В занятия включаются физические упражнения, 

направленные на развитие всех основных движений, метание, ходьба, бег, 

лазанье, ползание, прыжки, а также общеразвивающие упражнения, 

направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, 

координацию движений, формирование правильной осанки, развитие 

равновесия. 

Организация физического воспитания базируется на физиологических 

механизмах становления движений в процессе развития растущего детского 

организма. В ходе утренней гимнастики в семье и на занятиях в Организации 

целесообразно предлагать детям основные виды движений в следующей 

последовательности: сначала движения на растягивание, в положении лежа, 

далее метание, ползание и движения в положении низкого приседа, на 

коленях, а затем переход к упражнениям в вертикальном положении (ходьба, 

лазание, бег) и к подвижным играм. 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на 

специальных занятиях. На начальном этапе обучения большое внимание 

уделяется общему развитию рук ребенка, формированию хватания, 

становлению ведущей руки, согласованности действий обеих рук, 

выделению каждого пальца. В ходе проведения занятий у обучающихся 

отрабатываются навыки удержания пальцевой позы, переключения с одной 
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позы на другую, одновременному выполнению движений пальцами и 

кистями обеих рук. Эти и подобные им движения выполняются в сочетании с 

речевым сопровождением и с опорой на зрительные и тактильные образы-

представления. Развитие всех видов ручной моторики и зрительно-

двигательной координации служит основой для становления типичных видов 

детской деятельности, является предпосылкой для становления устной и 

письменной речи, а также способствует повышению познавательной 

активности обучающихся. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Задачи воспитания по охране и совершенствованию здоровья 

обучающихся на весь период пребывания обучающихся в дошкольной 

образовательной организации: 

1. Создание условий для полноценного и всестороннего развития 

обучающихся на базе активного двигательного режима, соблюдения режима 

дня, совершенствования предметно-развивающей, материально-технической 

и экологической среды. 

В группах не должно быть острых, колющих, режущих и опасных для 

здоровья обучающихся предметов, металлических игрушек, целлофановых 

пакетов. Все мелкие предметы необходимо содержать в месте, недоступном 

для самостоятельного пользования обучающихся. 

2. Укрепление жизнеспособности детского организма через воспитание 

навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, привитие 

здоровье-укрепляющих потребностей и расширение возможностей их 

практической реализации. 

3. Формирование у обучающихся представлений о физических 

потребностях своего организма, адекватных способах их удовлетворения. 

4. Воспитание у обучающихся практических навыков и приемов, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья в повседневной жизни. 

Основные направления коррекционно-педагогической работы: 

1. "Путь к себе" 

2. "Мир моих чувств и ощущений" 

3. "Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья". 

4. "Движение - основа жизни" 

5. "Человек есть то, что он ест" 

6. "Советы доктора Айболита" 

7. "Здоровье - всему голова" 

В направлении "Путь к себе" у обучающихся закрепляется образ "Я"; 

они учатся понимать и принимать свои физические, умственные 

возможности, сильные и слабые стороны личности. 

У обучающихся закрепляются представления о значении культурно-

гигиенических навыков в жизни человека; у них закладываются 

представления о целостности организма человека, о взаимосвязях в 

деятельности его систем и об их взаимоотношениях с окружающим миром. 

Ребенок познает себя через общение с окружающими людьми, 
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наблюдение за их повседневной жизнью и деятельностью. Формируя основы 

здоровьеразвивающих технологий, нужно постоянно помнить, что общение 

педагогического работника с детьми создает основу для формирования у них 

эталонов позитивного отношения к своему здоровью. При этом в ходе 

воспитания создаются предпосылки для адекватного реагирования на те или 

иные жизненные ситуации и поступки, которые либо способствуют 

укреплению здоровья и самочувствия, либо наносят им урон. 

В ходе работы по данному направлению происходит знакомство ребенка 

с собой, со своими внутренними потребностями и возможностями, с 

элементарными навыками ухода за своим телом. 

В содержании работы "Мир моих чувств и ощущений" обучающихся 

знакомят с основными средствами познания мира - зрением, слухом, кожной 

и мышечной чувствительностью, обонянием, вкусовыми ощущениями. 

Путем практических упражнений обучающиеся постигают особенности этих 

ощущений, учатся им доверять и использовать в повседневной практике, 

фиксируют в речи свои ощущения. Кроме того, создаются специальные 

ситуации для накопления индивидуального чувственного и эмоционального 

опыта, который закладывает основы представлений обучающихся о 

различных чувствах и их проявлениях в поведении и в отношениях с 

окружающими людьми. 

У обучающихся формируются представления о необходимости 

бережного отношения к органам чувств. С детьми проводятся упражнения по 

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

кожей. 

При ознакомлении обучающихся с направлением "Солнце, воздух и вода 

- наши лучшие друзья" - происходит формирование представлений 

обучающихся о единстве Человека и Природы. Первоначально ознакомление 

с этим единством проводится в ходе понимания дошкольниками значимости 

режима дня в обыденной жизни как проявления биоритмов природы. 

Обучающиеся знакомятся и с другими биоритмами - сезонными и суточными 

изменениями, учатся соотносить свое поведение и самочувствие с этими 

изменениями. 

В подготовительной к школе группе у дошкольников формируются 

представления о возрасте людей. Они узнают о зависимости деятельности 

человека от его возраста. Начинают понимать, что самочувствие человека 

зависит от правильного отношения к своему здоровью и от поведения 

человека. Такой подход является основой для формирования представлений о 

здоровом образе жизни как базовой потребности человеческого организма. 

В дальнейшем "солнце, воздух и вода" рассматриваются как факторы, 

оказывающие важнейшее влияние на жизнь и здоровье не только человека, 

но и всего живого на Земле. 

Солнце, свет. Их роль и влияние на жизнь, рост и развитие живых 

организмов. Взаимосвязь солнца и температуры воздуха. На прогулках и в 

ходе занятий обучающихся знакомят с правилами поведения на солнце, что 
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особенно актуально в теплое время года. Таким образом, осуществляется 

профилактика перегревания. Здесь же обучающихся знакомят с 

необходимостью ухода за глазами, проводится профилактика их 

переутомления. Обучающиеся практически овладевают приемами и 

упражнениями для укрепления глазных мышц и развития остроты зрения. 

Воздух. Обучающиеся знакомятся с приемами правильного дыхания, 

овладевают навыками контроля за своим поведением с использованием 

дыхательных упражнений. Соблюдение режима проветривания помещения, 

регулярные прогулки и активный отдых, сон в проветриваемом помещении 

становится для обучающихся важным условием здорового образа жизни. 

Вода. Обучающиеся знакомятся с ее значением для жизни живых 

организмов на Земле, у них закрепляются представления о простейших 

свойствах воды и ее значении в жизни человека. Обучающиеся знакомятся с 

водой как со средством гигиены, закаливания и оздоровления своего 

организма. 

Содержание работы "Движение - основа жизни" - посвящено 

формированию у обучающихся представлений о значении двигательной 

активности в жизни человека. Обучающиеся знакомятся со своими 

индивидуальными параметрами физического развития и роста. Они учатся 

замерять свой рост, оценивать свою силу, ловкость, скорость передвижения, 

выносливость при физических нагрузках. В процессе занятий дошкольники 

знакомятся с ролью подвижных игр в повышении работоспособности, в 

снятии напряжения и усталости; овладевают комплексами упражнений для 

физкультминуток на занятиях, для утренней гимнастики. 

Педагогическая работа, связанная с "Человек есть то, что он ест" 

посвящена формированию у обучающихся представлений о полноценном, 

сбалансированном и здоровом питании. Обучающиеся знакомятся с 

полезными для здоровья человека продуктами и с их качественным выбором. 

Они постигают в общих чертах особенности процесса пищеварения, 

культуры питания и поведения за столом. 

У дошкольников формируются навыки ухода за своими зубами, их учат, 

как надо правильно чистить зубы, беречь их, своевременно обращаться к 

врачу. У обучающихся закладываются представления о связи здорового и 

полноценного питания со здоровыми зубами и деснами, органами 

пищеварения. 

В направлении "Советы доктора Айболита" работа посвящена 

формированию у обучающихся представлений о возможностях 

традиционного, лекарственного и нетрадиционного оздоровления и лечения 

организма. Обучающихся знакомят со случаями и жизненными ситуациями, 

в которых необходимо обращение к врачу, овладевают приемами 

элементарной медицинской помощи. 

Детям рассказывают о случаях, в которых возникает угроза здоровью: 

высокая температура, сильный кашель, пищевое отравление, травма, боль в 

различных частях тела. У обучающихся формируются представления о своих 
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правильных действиях в проблемных, жизненных ситуациях: вызов скорой 

помощи, обращение за помощью к другому человеку, необходимость сделать 

прививку или укол, лечение зубов, прием лекарства, полоскание горла и 

другое. 

В этом же направлении проводится работа по профилактике простудных 

заболеваний у обучающихся. 

В содержании "Здоровье - всему голова" работа направлена на 

закрепление у обучающихся представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни как об одной из важнейших, жизненных ценностей человека. 

Обсуждаются условия поддержания своего организма в активном, здоровом 

состоянии, формируются установки на порицание вредных привычек 

(переедание, алкоголь, курение, токсикомания), наносящих урон здоровью и 

развитию организма. 

У обучающихся закрепляются навыки безопасного поведения на 

дорогах, во дворе, на пешеходных переходах, формируются представления о 

правильном поведении в экстремальных ситуациях: при встрече с чужим 

человеком, с незнакомым животным, во время пожара, наводнения, большого 

скопления людей. 

Содержание работы в Организации должно быть направлено на 

совершенствование духовного развития обучающихся, укрепление их 

физического здоровья и создание условий для обеспечения базовых 

человеческих потребностей, создание им индивидуального психологического 

комфорта. В целом, у дошкольников формируется стойкая установка на 

здоровый образ жизни и овладение правильными формами поведения в 

различных жизненных ситуациях. 

 

2.1.6. Программа  воспитания 

 

Пояснительная записка 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде1. 

                                                
1 Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063) 
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Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, 

составляют традиционные ценности российского общества. Традиционные 

ценности – это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение 

граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе 

общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое 

уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и 

культурном развитии многонационального народа России2. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к 

традиционным ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права 

и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России3. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в 

содержании воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-

нравственного направления воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического 

направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского 

общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребёнок, в программе воспитания находит отражение 

взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация 

                                                
2 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
3 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с 

другими учреждениями образования и культуры, в том числе системой 

дополнительного образования детей. 

 

2.1.7.1.  Целевой раздел Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребёнка 

с учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей российского 

общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных 

ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и правилах 

поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру 

(природному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами 

и правилами. 

Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации 

являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия 

обучающихся с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции 

в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития 

знаний и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

обучающихся с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся, в том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

 

Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать 
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формированию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и 

культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за 

будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка 

вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства 

любви и уважения к своей стране — России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и её уклада, народных и 

семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: 

формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости 

за наследие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, 

культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и 

вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради 

своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», 

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей 

Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а 

в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, 

Отчизны в целом). 

 

Духовно-нравственное направление воспитания 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – 

формирование способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-

нравственного направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие 

ценностно - смысловой сферы дошкольников на основе творческого 

взаимодействия в детско- взрослой общности, содержанием которого 

является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и 

личностном аспектах. 

 

Социальное направление воспитания 

1) Цель социального направления воспитания – формирование 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие 

дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 
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3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах других людей. Формирование ценностно-

смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских 

общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение 

ребёнком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств 

и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и 

нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей 

основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

 

Познавательное направление воспитания 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности 

охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное 

воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 

знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное 

развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, 

становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на 

идее охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного 

отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как 
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совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека. 

 

Трудовое направление воспитания 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

2) Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и 

поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

 

Эстетическое направление воспитания 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать 

становлению у ребёнка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического 

направления воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к 

прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в 

отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое 

воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка 

отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 

воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, 

опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного 

вкуса. 

 

Целевые ориентиры воспитания 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления 

личности и развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты 

представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» 

ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной 

работы не осуществляется, так как целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся 

дошкольного возраста (до 8 лет) с интеллектуальными нарушениями. 
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Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Адекватно ведущий себя в знакомой и 

незнакомой ситуации (здоровается при 

встрече с педагогическим работником и 

другими детьми, прощается при 

расставании, благодарит за услугу, за 

подарок, угощение); 

пользующийся при этом невербальными и 

вербальными средствами общения; 

проявляющий доброжелательное 

отношение к знакомым незнакомым 

людям; 

дающий элементарную оценку своих 

поступков и действий; 

адекватно реагирующий на 

доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны 

окружающих; 

дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать собеседника, 

способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими 

детьми на основе общих интересов и дел. 

Может быть партнером в игре и в 

совместной деятельности со знакомыми 

детьми, обращается к ним с просьбами и 

предложениями о совместной игре или 

практической деятельности 

Познавательное Знания Проявляющий интерес к познавательным 

задачам (производит анализ проблемно-

практической задачи; выполняет анализ 

наглядно-образных задач; называет 

основные цвета и формы); 

проявляющий активность, 
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самостоятельность в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной 

и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 

Трудовое Труд Положительно относящийся к труду 

педагогических работников и к 

результатам своего труда; 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста 

(к 8-ми годам) с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальным нарушением) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким и знакомым 

людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Умеющий адекватно вести себя в 

знакомой ситуации (здоровается при 

встрече с педагогическим работником и 

другими детьми, прощается при 

расставании, благодарит за услугу, за 

подарок, угощение, пользуется при этом 

невербальными и (или) вербальными 

средствами общения); 
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адекватно реагирующий на 

доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны 

окружающих; 

проявляющий доброжелательное 

отношение к знакомым людям; 

сотрудничающий с новым педагогическим 

работником в знакомой игровой ситуации, 

проявляет интерес к взаимодействию с 

другими детьми, в ситуации, 

организованной педагогическим 

работником, самостоятельно участвует в 

знакомых музыкальных и подвижных 

играх. 

Познавательное Знания Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Частично владеющий основными 

навыками личной гигиены. 

Трудовое Труд Проявляющий некоторую 

самостоятельность в быту, владеющий 

основными культурно-гигиеническими 

навыками; 

положительно относящийся к труду 

педагогических работников и к 

результатам его труда; 

положительно реагирующий на просьбу 

педагогического работника выполнить 

элементарное трудовое поручение. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к музыке, 

ярким игрушкам, предметам, 

изображениям. 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

с тяжелой степенью интеллектуального нарушения 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанности близким и 

знакомым людям. 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Действующий по элементарным правилам 

в знакомой обстановке (здоровается при 

встрече с педагогическим работником и 

другими детьми, прощается при 

расставании, пользуется при этом 

невербальными средствами общения 

(взгляд в глаза, протягивать руку). 

Познавательное Знания Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию самостоятельно или с 

помощью педагогического работника. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в 

Организации, на природе. 

Трудовое Труд Владеет элементарными навыками в быту. 

Стремящийся помогать педагогическому 

работнику в доступных действиях. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к музыке, 

ярким игрушкам, предметам, 

изображениям. 

 

Содержательный раздел Программы воспитания 

Уклад образовательной организации 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 

деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в 

пространстве дошкольного образования. 

Уклад ДОО – это её необходимый фундамент, основа и инструмент 

воспитания. Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех 

участников образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей 

и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад МКДОУ Обуховский детский  сад№2 опирается на базовые 

национальные ценности, традиции региона и образовательного учреждения, 

задает культуру поведения сообществ, учитывает специфику и конкретные 

формы организации распорядка дня, соблюдение оптимального 

двигательного режима, разумное чередование и сочетание умственных, 
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эмоциональных и физических нагрузок в специально организованной 

деятельности детей, совместной со взрослыми, а также самостоятельной 

деятельности. Обязательно выделено время для восприятия художественной 

литературы, утреннего и вечернего круга. 

 

Цель и смысл деятельности ДОО, ее миссия 

Целью деятельности ДОО является образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, направленная на 

всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его 

физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей, создание условий для позитивной социализации 

дошкольников на основе базовых ценностей российского общества.  

Под смыслом деятельности ДОО понимается деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Миссия заключается объединении усилий ДОО и семьи для создания 

образовательных и здоровьесберегающих условий, раскрывающих 

индивидуальность ребенка и способствующих формированию компетенций, 

помогающих   овладеть разнообразными формами жизнедеятельности и 

позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Стратегия:  

 развитие ресурсного, материально-технического, кадрового, научно-  

методического обеспечения образовательного процесса;  

 создание эмоционально комфортного климата в учреждении для всех 

участников образовательных отношений;  

 повышение внутренней и внешней конкурентоспособности 

учреждения;  

 развитие системы дополнительного образования в разных формах и 

видах деятельности детей;  

 реализация компетентностного подхода в образовательном процессе 

ДОО.  

Выполнение данной стратегии обеспечивается за счёт:  

 создания условий для повышения квалификации педагогических 

кадров;  

 создания системы морального и материального стимулирования 

качественного профессионального труда;  
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 создания системы дополнительных образовательных услуг;  

 развития материально-технической базы учреждения;  

 формирования единого образовательного пространства ДОО, 

реализацию механизма социального партнерства детского сада с 

учреждениями социальной сферы. 

К ценностям ДОО относятся:  

 информационная открытость, поддержка и сотрудничество всех 

участников образовательных отношений;  

 профессионализм и высокое качество образовательных услуг; 

 единое образовательное пространство ДОО, сформированное за счет 

устойчивого социального партнерства;  

 возможность реализации творческого потенциала всех участников 

образовательных отношений;  

 квалифицированные педагоги, работающие в инновационном 

режиме;  

 теплая и дружеская атмосфера. 

 

Принципы жизни и воспитания в ДОО 

          Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых 

ценностей и опирается на следующие принципы:  

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования;  

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 
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культурным ценностям и их освоения;  

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования;  

 принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как 

субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, 

привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и 

самосознания;  

 принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе систематизации 

содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, 

духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности;  

 принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 

ребенка;  

 принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального 

темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с 

учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

 

          Образ ДОО. Ее особенности, символика,  внешний имидж.  

 Имидж ДОО – эмоционально окрашенный образ ДОО, обладающий 

целенаправленно заданными характеристиками и призванный оказывать 

психологическое влияние определённой направленности на конкретные 

группы социума.  

 Каждый работник рассматривается как «лицо» учреждения, по 

которому судят о ДОО в целом. Каждый член коллектива имеет свой 

профессиональный имидж, и в то же время всех – и руководителей, и 

педагогов, и младший обслуживающий персонал – объединяет общий 

имидж: внешний вид, культура общения, интеллект, приветливая улыбка, 

привлекательность манер поведения, гордость за своё учреждение и 

воспитанников.  

 Руководитель ДОО обладает высоким профессионализмом, 

компетентностью, организаторскими качествами, работоспособностью, 

политической культурой, высокой нравственностью, личным авторитетом, 

стремиться к демократическому стилю руководства, умеет найти общий язык 

с молодыми и пожилыми, детьми и родителям, работниками разных 

профессий, людьми разного образования, семейного положения, 

квалификации.  

 С целью реализации дополнительного образования детей с 3 до 7 лет, в 

ДОО ведется работа по программам дополнительного образования 

физкультурно – спортивной, социально- педагогической, художественной и 

технической направленностей. 
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 Ведётся активная работа с близлежащими школой, библиотекой, 

музеем, учреждениями здравоохранения, учреждениями дополнительного 

образования и другими социальными партнерами. 

Также для родителей и жителей села ежегодно проводятся 

следующие  мероприятия: «День открытых дверей», концерты ко Дню 

пожилого человека, ко Дню Победы.  

Жизнедеятельность ДОУ широко освещается  в местных СМИ, 

интернет – источниках, социальных сетях.  

Детский сад представляет собой трехэтажное здание с 

прогулочными площадками для каждой возрастной группы с игровым и 

спортивным оборудованием. Территория ДОУ озеленена, имеются 

клумбы, цветники, учебно – опытный участок, экологическая тропа. 

Также на территории детского учреждения находится метеостанция для 

наблюдений за погодой и  природными явлениями. Для проведения 

спортивных праздников, развлечений, состязаний, ежедневных 

тренировок имеется отдельная спортивная площадка и детские 

спортивные тренажеры.  

Здание ДОО находится в непосредственной доступности от 

автобусной  остановки, школы, медицинского учреждения, МКУ 

«Западный центр информационной, культурно-досуговой и спортивной 

деятельности».  

В помещении ДОУ есть большой спортивный зал, современно 

оборудованный музыкальный зал, студия для занятий творчеством, 

галокамера для оздоровления детей, зимний сад с разнообразными 

растениями и «живым» уголком.  

ДОО использует символику и атрибуты, отражающие особенности 

дошкольного учреждения и его традиции, в оформлении помещений в 

повседневной жизни и в дни торжеств. При выборе символов и 

атрибутики ДОО руководствуется их доступностью, безопасностью 

используемых материалов, привлекательностью содержания для 

обучающихся.  

Символика и атрибутика отражает:  

 чувство уважения к традициям ДОО;  

 гордость за достижения образовательного учреждения и 

желание преумножать его успехи;  

 чувства единения и дружеские чувства в каждой группе, между 

группами и сотрудниками;  

 стремление к дисциплине;  

 формирование эстетического вкуса  

 

Эмблема ДОО представляет собой композицию из изображений 

Крошки Енота, радуги и названия учреждения «Улыбка»  

 радуга – символ тепла и света  

 Крошка Енот – символ детства, радости, доброжелательности.  
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 Отношения к обучающимся, их родителям (законным 

представителям), сотрудникам и партнерам ДОО 

  Взаимодействие всех участников воспитательного процесса в ДОО 

строится на основе принципов:  

 добровольность;  

 сотрудничество;  

 уважение интересов друг друга;  

 соблюдение законов и иных нормативных актов.  

 Ведущей целью взаимодействия является развитие личностей 

взаимодействующих сторон, их взаимоотношений, развитие коллектива и 

реализация его воспитательных возможностей.  

 Взаимодействие ДОО и социальных партнёров строится на основе 

принципов:  

 добровольность;  

 равноправие сторон;  

 уважение интересов друг друга;  

 соблюдение законов и иных нормативных актов;  

 учета запросов общественности;  

 сохранения имиджа учреждения в обществе;  

 установление коммуникаций между ДОО и социумом. 

 

Ключевые правила ДОО 

Режим работы ДОУ: 

 5 дневная рабочая неделя;  

 выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни;  

 максимальная длительность пребывания детей в ДОУ – 12 

часов; 

 ежедневный график работы ДОУ: с 07.00 до 19.00  

Основу режима ДОУ составляет установленный распорядок сна и 

бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных 

процедур, образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной 

деятельности воспитанников.  

Режим скорректирован с учетом работы ДОУ, контингента 

воспитанников и их индивидуальных особенностей, климата и времени 

года в соответствии с СанПиН.  

Режим обязателен для соблюдения всеми участниками 

образовательного процесса.  

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в 

соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»:  

- продолжительность учебного года - с 1 сентября по 31 мая; 
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- летний оздоровительный период - с 1 июня по 31 августа.  

Структура образовательного процесса в режиме дня с 12-часовым 

пребыванием детей в ДОУ  

Утренний блок 

с 7.00 до 9.00   

Дневной блок 

с 9.00 до 15.30 

Вечерний блок 

с 15.30 до 19.00 

- взаимодействие с 

семьёй 

- игровая деятельность 

- физкультурно – 

оздоровительная работа 

- завтрак 

- совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми в 

ходе режимных 

процессов 

- индивидуальная работа 

- самостоятельная 

деятельность детей 

по интересам 

- различные виды 

детской деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

- игровая деятельность 

- образовательная 

деятельность 

- второй завтрак 

- прогулка: 

физкультурно - 

оздоровительная 

работа, совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

по реализации 

проектов, 

экспериментальная и 

опытническая 

деятельность, трудовая 

деятельность в 

природе, 

индивидуальная работа 

- самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды 

детской деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

- взаимодействие с 

семьёй 

- игровая деятельность 

- физкультурно – 

оздоровительная 

работа 

- совместная 

деятельность 

воспитателя с ребенком 

- индивидуальная работа 

- прогулка 

- свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

 

 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО.  

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства 

сопричастности сообществу людей, помогают ребенку освоить 

ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. 

Каждая традиция решает определенные воспитательные задачи и 

соответствует возрастным особенностям детей.  

В ДОО стало доброй традицией поздравление пожилых людей. 

Дети совместно с педагогами выступают с концертными номерами и 

самыми тёплыми пожеланиями здоровья и долгих лет жизни. Эти 

встречи оставляют сильные впечатления у детей и способствуют 

воспитанию бережного отношения к людям старшего поколения.  
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В ДОО регулярно проводятся календарные и народные праздники . 

Приобщение детей к народным традициям помогает воспитывать 

здоровую, гармоничную личность, способную преодолевать жизненные 

препятствия и сохранить бодрым тело и дух до глубокой старости.  

Особой популярностью пользуются детско-родительский клуб 

«Веселая семейка»- это очень эффективная и современная форма 

взаимодействия с семьями воспитанников, своеобразная школа, где 

родители получают знания о воспитании и развитии детей, о влиянии 

совместной деятельности с детьми на их психологическое и физическое 

здоровье. 

Так же доброй традицией стало проведение акций: «День добрых 

дел», трудовой десант по созданию снежного городка в ДОУ, уборке и 

озеленению территории детского сада, «Путь домой» для бездомных 

животных,  «Письмо солдату», «Помним, гордимся», «Окно Победы» в 

рамках праздника «День Победы», «Ромашка» в рамках «Дня семьи, 

любви и верности»; «Читай, семья» и др. 

Наш детский сад проводит флешмобы «Танцуем вместе»,  по ПДД 

«Мы по улицам, друзья, ходим без опаски» и др.   

Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию 

своих традиций, среди которых можно выделить:  

 «Утро радостных встреч». Цель: обеспечить постепенное 

вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, 

настроить на доброжелательное общение со сверстниками. Педагоги в 

каждой группе самостоятельно выбирают форму, в которой проходит 

традиционное утреннее приветствие, а также сроки, когда одно 

приветствие может смениться другим.  

 «Отмечаем день рождения». Цель: развивать у детей 

способность сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 

группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют именинника, поют 

ему «Каравай», в средней, старшей и подготовительной группах – 

каждый ребенок говорит имениннику пожелание.  

 «Встреча с интересными людьми разных  профессий» 

Этикет как условный ритуал представляет собой общепринятую 

систему определённых правил вежливости, которые регламентируют 

особенности взаимоотношений между представителями различных 

слоёв населения и социальных групп в соответствии с их 

общественным статусом.  

Виды этикета в ДОО: «Речевой»; «Гостевой»; «Столовый»;  

«Прогулочный».  

Особенности РППС, отражающие образ и ценности  

РППС – заданная укладом совокупность всех предметных 

ресурсов, обусловливающих реализацию воспитательного процесса в 

ДОО с учетом их пространственной организации.  
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Предметно-пространственная среда не только отражает 

традиционные российские ценности, но и способствует их принятию и 

раскрытию ребенком.  

Предметно-пространственная среда отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОО и включает 

оформление помещений, оборудование, игрушки.  

 РППС ДОУ обеспечивает  возможность реализации разных видов 

индивидуальной и коллективной деятельности в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

 РППС в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

детей и комфортной работы педагогических и учебно - вспомогательных 

сотрудников. 

 В оснащении РППС использованы элементы цифровой 

образовательной среды, интерактивное оборудование как средство 

сотрудничества и творческой самореализации ребёнка и взрослого. 

 Для детей с ОВЗ в  ДОУ имеется специально приспособленная среда, 

позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть 

со сверстниками. 
 

Ценности Оформление помещения Наполняемость 

Родина, 

природа 

Центр познания и коммуникации 

Центр природы в группе. 

Природа на территории ДОО. 

Государственные символы РФ, символика 

Свердловской области, Камышловского 

района, села Обуховское, города 

Камышлов. 
Фото первых лиц РФ и области. 

Папки-передвижки «День России», «День 

флага».  
Художественная литература. 

Изделия народных промыслов. 

Природный материал. 

Цветы. 
Наборы животных, деревьев, растений. 

Глобус. 

Куклы в национальных костюмах. 
Д\и игры 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Тематические стенды. 

Оформление стен групповых 

помещений. 

Фотовыставки. 

Книги и пособия. 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничеств
о 

Центр театрализации  и 

музицирования. 

Центр уединения. 
Стенды для родителей. 

Фотовыставки. 

Выставки творчества. 

Коробочка – мирилка 

Художественная литература 

Книги, пособия. 
Игровое оборудование. 

С/р игра «Семья». 

Материалы для творчества. 

Фотоальбомы «Моя семья». 
Оборудование для с/р игр . 

Набор костюмов. 

Познание Центр математики и логики. 
Центр экспериментирования. 

Лаборатория для познавательно - 
исследовательской и опытно - 
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Центр конструирования. экспериментальной деятельности детей. 

Игрушки и игровое оборудование для с/р 
игры «Школа». 

Игры – головоломки 

Математические игры.  

Развивающие игры В.В. Воскобовича и 
др. 

Конструктор различных размеров и 

материалов 

Здоровье, 

жизнь 

Центр двигательной активности. 

Центр коррекции 

Центр безопасности. 

Центр уединения. 
Кабинет педагога-психолога. 

Кабинет учителя – логопеда. 

Спортивный зал. 
Спортивная площадка на 

территории ДОО. 

Спортивное оборудование в группах и 

спортивном зале. 

Дорожки здоровья. 

Тропа здоровья. 
С/р игра «Больница». 

Макеты по ПДД. 

Стенды безопасности. 
Муляжи фруктов и овощей. 

Книги, пособия, игры для коррекции 

нарушений развития 
Стенд настроения. 

Труд Уголок дежурств. 

Центр природы в группе. 

Огород на подоконнике Учебно – 
опытный участок на территории 

ДОУ 

Центр сюжетно – ролевых игр 

Оборудование для труда в природе 

(детские лопаты, грабли, метлы). 

Набор детских инструментов. 
Куклы по профессиям. 

Оборудование для с/р игр . 

Набор костюмов 

Д/и, пазлы «Профессии». 
Книги, пособия 

Культура и 

красота 

Эстетическое оформление 

групповых помещений. 
Центр коррекции 

Музыкальный зал. 

Центр природы. 

Центр творчества. 
Центр театрализации и 

музицирования. 

Выставки детского творчества. 

Разные виды театров, музыкальные 

инструменты,  посуда с элементами 
росписей. 

Книги, пособия, игры для коррекции 

нарушений развития 

Ширмы, костюмерные. 
Книги, пособия. 

Картотеки народных игр, закличек, песен. 

С/р игра «Салон красоты». 
Набор картинок «Правила поведения» 

Набор картинок «Цветущие растения» 

Материалы для творчества 

 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная 

среда ДОО  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека. 

 Социокультурный контекст воспитания учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания.  
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Социокультурные особенности 

В близ лежащих районах имеются культурно - массовое и спортивные 

центры (дом культуры, стадион, школа, оздоровительный санаторий). 

Социокультурное пространство образовательного учреждения достаточно 

разнообразно.  

ДОУ  осуществляет  тесное сотрудничество с Обуховской СОШ,  

получая  широкий доступ к ресурсному обеспечению школы по следующим 

направлениям:  

 познавательное развитие (на базе библиотеки школы); 

  продукты инновационной деятельности (взаимные семинары и 

практические занятия); 

  физическое развитие  (на базе спортивных объектов школы (спортивные 

площадки, спортивный зал).  

Региональные особенности 

  ДОУ располагается на территории Обуховского сельского поселения, 

который расположен в экологически благополучном районе. 

Экологическое состояние отличается нестабильностью погоды, что 

оказывает влияние на реализацию режимных моментов в течение дня и 

выполнение комплексно-тематического планирования, ряда иных 

мероприятий.  

Принципы работы, по реализации задач по региональному компоненту:  

 принцип региональности (ориентация на учёт особенностей региона во 

всём воспитательном процессе);  

 принцип историзма (раскрытие исторической обусловленности тех или 

иных явлений, процессов);  

 принцип комплексности и интегративности (объединение различных 

аспектов содержания в единое целое, развитие новой целостности);   

 принцип природосообразности, учёта природного развития детей, их 

возрастных и индивидуальных особенностей, сохранения и укрепления их 

физического и психического здоровья;  

 принцип вариативности воспитательных стратегий в воспитательном 

пространстве.  

Конфессиональные особенности 

Основной контингент обучающихся ДОУ — россияне, родной язык 

которых – русский. В то же время в ДОО есть дети из семей других 

национальностей: таджики и казахи.  
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Свердловская область – многонациональный край. В рамках 

образовательной программы предусмотрено ознакомление дошкольников с 

традициями и обычаями народов Урала. 

Социальное партнерство. 

  В ДОУ осуществляется двухуровневое социальное партнерство: 

  внутренний уровень (дети, воспитатели, специалисты, администрация 

ДОУ, родительская общественность). 

  внешний уровень (образовательные и медицинские учреждения, 

учреждения культуры, общественные организации и т.п.). 

 

Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в 

укладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. 

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, 

называется воспитывающей средой. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем направлениям:  

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами;  

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок 

самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

При организации воспитывающей среды ДОО учитываются: 

условия для формирования эмоционально-ценностного отношения 

ребёнка к окружающему миру, другим людям, себе; 

условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и 

поступка в соответствии с традиционными ценностями российского 

общества; 

условия для становления самостоятельности, инициативности и 

творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских 

общностях, включая разновозрастное детское сообщество. 

 

Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения 

ребёнка к окружающему миру, другим людям, себе  

Для реализации процесса формирования эмоционально-ценностного 

отношения ребенка к окружающему миру, другим людям воспитатели и 
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специалисты ДОО в своей работе используют разные виды деятельности: 

- игровая деятельность - дает ребенку почувствовать себя равноправным 

членом человеческого общества;  

- коммуникативная - объединяет взрослого и ребенка, удовлетворяет 

разнообразные потребности ребенка в эмоциональной близости с взрослым;  

- предметная - удовлетворяет познавательные интересы ребенка в 

определенный период, помогает ориентировать в окружающем мире; 

- изобразительная - позволяет ребенку с помощью работы, фантазии вжиться 

в мир взрослых, познать его и принять в нем участие;  

- наблюдение - обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие 

познавательных интересов, закрепляет социальные чувства;  

- проектная - активизирует самостоятельную деятельность ребенка, 

обеспечивает объединение и интеграцию разных видов деятельности; 

- конструктивная - дает возможность формировать сложные мыслительные 

действия, творческое воображение, механизмы управления собственным 

поведением.  

 

Условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и 

поступка в соответствии с традиционными ценностями российского 

общества 

 - ситуации бытового взаимодействия, культурные практики повседневной 

жизни; - самостоятельная игровая, коммуникативная, художественная 

деятельность детей; - занятия (в том числе совместные занятия детей и 

родителей); 

- социокультурные праздники и досуговые мероприятия;  

- экскурсии и целевые прогулки; 

- кружковая работа; 

- музейная деятельность дошкольного образовательного учреждения; 

- встречи с интересными людьми — носителями культуры.  

 

Условия для становления самостоятельности, инициативности и 

творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских 

общностях, включая разновозрастное детское сообщество  

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную 

(умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные 

решения). Дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и 

воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в 

течение дня, будут поддержаны взрослыми.  

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно 

создают ситуации, в которых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 
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специальные способы фиксации их выбора); 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.);  

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде;  

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде.  

Коллектив МКДОУ Обуховский детский сад №2 прилагает усилия, 

чтобы образовательное учреждение представляло для детей среду, в которой 

будет возможным приблизить воспитательно-образовательные ситуации к 

реалиям детской жизни, научить ребенка действовать и общаться в 

ситуациях, приближенных к жизни.  

В группах имеются центры познания и коммуникации, в которых 

находится материал по ознакомлению с городом, страной, государственной 

символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут 

пополнять знания.  

Составляющей частью уклада является культура поведения 

воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура 

поведения взрослых направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые 

условия нормальной жизни и развития детей.  

Педагогические работники МКДОУ Обуховский детский сад №2 

соблюдают кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым;  

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

- тон общения педагога с детьми и другими взрослыми ровный и 

дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительно относится к личности воспитанника; 

- заинтересованно слушает собеседника и сопереживает ему; 

- умеет видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешен и выдержан в отношениях с детьми; 

- быстро и правильно оценивает сложившуюся обстановку, но не торопится с 

выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- сочетает мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- сочетает требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знает возрастные и индивидуальные особенности воспитанников; 

- соответствует внешнему виду статуса педагогического работника.  

Воспитательный процесс осуществляется в течение всего времени 
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пребывания ребенка в ДОУ. Педагоги обеспечивают единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, реализация 

которых осуществляется на развивающих занятиях, организованные 

педагогом (регламентировано учебным планом), совместной детско-взрослой 

деятельности (образовательное событие), самостоятельной деятельности в 

созданных условиях для детских игр. Освоение и закрепление детьми 

общепринятых норм и правил поведения осуществляется во время режимных 

моментов.  

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

воспитательного процесса, оставляя педагогам ДОУ пространство для 

гибкого планирования их деятельности, исходя из условий, потребностей, 

возможностей и готовности, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов, с учетом современных тенденций дошкольного 

образования. Педагоги ДОУ использует календарь образовательных событий, 

приуроченных к государственным и  национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры на 

учебный год от Минпросвещения России.  

Важной особенностью реализации воспитательного процесса в ДОУ, 

традицией каждой возрастной группы является утренний, вечерний круг, 

который проводится в форме развивающего диалога.  

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе 

для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить 

совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д.  

Вечерний круг, который проводится в форме рефлексии – обсуждение с 

детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг 

помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и 

поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, 

умению слушать и понимать друг друга.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.  
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Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях 

и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д.  

Воспитательный процесс в МКДОУ организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за 

счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 

свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко 

всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием.  

Приоритетными в воспитательном процессе являются следующие 

направления развития дошкольников  - физическое развитие, художественно 

– эстетическое развитие. Значительное внимание в воспитании детей 

уделяется труду, как части нравственного становления. Воспитательная 

деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к 

труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при 

постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и 

т.д.) и моральная мотивация детского труда.  

Для МКДОУ важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С 

этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, 

экскурсий и др.  

Внешними проявлениями уникальности нашего ДОУ является внешняя 

атрибутика: эмблема ДОУ (логотип «Крошка Енот») - использование 

логотипа на официальном сайте учреждения, использование логотипа на 

информационных стендах в ДОУ, в названии групп. Внешний облик 
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помещений ДОУ эстетически привлекателен и соответствует целям 

образования: каждое групповое помещение имеет своё индивидуальное 

оформление.  

 

          Общности образовательной организации 

          Общность характеризуется системой связей и отношений между 

людьми, основанной на разделяемых всеми её участниками ценностных 

основаниях, определяющих цели совместной деятельности. 

          В ДОО выделяются следующие общности: педагог - дети, родители 

(законные представители) - ребёнок (дети), педагог - родители (законные 

представители). 

Виды общности  Характеристики  

Профессиональная  Это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

Профессионально 

-родительская   

Включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов 

семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и 

уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и 

в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания.  

Детско-взрослая  Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными.  



123 

 

Детская  Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он 

непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с 

ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо 

соотносить с желаниями других.  

 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного 

взаимодействия детей.  

Разновозрастное взаимодействие – это взаимодействие двух или 

нескольких детей разного возраста, способствующее обогащению их опыта, 

познанию себя и других, а также развитию инициативности детей, 

проявлению их творческого потенциала и овладению нормами 

взаимоотношений.  

Разновозрастное взаимодействие имеет большое воспитательное 

значение:  

• способствует расширению спектра освоенных социальных ролей;  

• создает условия для формирования таких социально значимых качеств 

личности как  самостоятельность,  толерантность, 

 доброжелательность, дисциплинированность, а также ответственность;  

• является доступным для ребенка пространством обмена социальным 

опытом, в том числе знаниями, практическими умениями, ценностными 

приоритетами, что стимулирует интерес дошкольника к социуму.  

В ДОО осуществляется разновозрастное взаимодействие 

дошкольников в различных формах организации детской деятельности:   

• работа на учебно – опытном участке;  

• праздники, досуги, инсценирование;  

• акции;  

• туристические походы и др. 

Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

с ОВЗ дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

Стандарте, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

социально-коммуникативное развитие; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=318172&date=13.02.2023&dst=100014&field=134
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познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия "патриотизм" и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, 

старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным 

традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 
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хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает 

осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в 

семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с 

правилами, традиционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и 

других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику 
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как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно 

с педагогическим работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком с ОВЗ своего тела, происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 

технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому 

образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 
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является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников с ОВЗ понимание того, что чистота лица и 

тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, 

но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться 

на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое 

бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, 

воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним 

видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, 

в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических 

работников и воспитание положительного отношения к их труду, познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности педагогических 

работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

обучающихся с ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях воспитательной 

работы: 

показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, 
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труд и старания родителей (законных представителей), других людей), так 

как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у 

обучающихся с ОВЗ соответствующее настроение, формировать стремление 

к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, 

(ценности - "культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, 

ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка с ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, 

воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим 

людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на 

"вы" и по имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; 

говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 

Организации; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок 

свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ 



129 

 

ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности 

влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, 

широкое включение их произведений в жизнь Организации; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 

с ОВЗ по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

Формы совместной деятельности в образовательной организации 

1) Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Цель взаимодействия – объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по 

созданию условий для развития личности ребёнка на основе социокультурных, 

духовно- нравственных ценностей и правил, принятых в российском 

обществе. 

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования, охраны и укрепления здоровья; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития; 

 объединение усилия педагогов и семьи по воспитанию 

дошкольников посредством совместных мероприятий; 

 создание возможностей для обсуждения с родителями 

(законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией 

программы. 

Формат взаимодействия с родителями должен заключаться в 

следующем: родители и воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а 

коллеги и партнеры, у которых общая задача — воспитание ребенка, при этом 
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воспитатель, как профессионал, занимает экспертную позицию, а родитель 

прислушивается к мнению воспитателя и содействует ему по мере сил. 

Формы взаимодействия с родителями в рамках решения поставленных 

задач: 

- опрос, анкетирование; 

- информационные стенды; 

- консультации, беседы, рекомендации; 

- онлайн-информирование на сайте ДОУ, на официальной странице 

ДОУ ВКонтакте; 

- семинары – практикумы, «круглые столы» и пр.; 

- образовательные проекты; 

- совместные экскурсии, походы; 

- открытые просмотры мероприятий с участием детей; 

- День открытых дверей; 

- совместные досуги, праздники, концерты и пр.; 

- творческие выставки, вернисажи; 

- конкурсы; 

- экспозиции семейных реликвии, коллекций, традиций; 

- благотворительные акции; 

- участие в родительских комитетов 

 

Групповые формы работы с семьей: 

- общие родительские собрания; 

- групповые родительские собрания; 

- детско – родительский клуб; 

- мастер – классы; 

- консультирование групп родителей по общим темам; 

- анкетирование; 

- оформление информационных стендов; 

- участие и организация выставок, смотров-конкурсов совместного 

творчества; 

- участие в организации мини-музеев и тематических выставок в ДОУ; 

- приглашение родителей воспитанников на детские концерты и 

праздники; 

- участие в различных фестивалях, марафонах и акциях в течение года. 

 

Индивидуальные формы работы: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 
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случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка; 

- участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности; 

- индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) c целью координации воспитательных усилий 

педагогического коллектива и семьи. 

 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями 

воспитанников: 

-  сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности; 

- владение родителями практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

- формирование устойчивого интереса родителей к активному 

включению в общественную деятельность. 

 

2) События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором 

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 реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания.  

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско- взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 

практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России; 
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 создание творческих детско-взрослых проектов. 

Основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

рабочей программы воспитания являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка; 

- сезонным явлениям; 

- народной культуре и традициям. 

К традиционным мероприятиям ДОУ относятся: День знаний,  День 

пожилого человека, Осенний бал, День Матери, Новый год, Зимняя 

спартакиада, День защитника Отечества, Масленица,  Пасха, Международный 

женский день, День Победы, Выпускной бал, День защиты детей. Ежегодно 

проходят выставки творческих работ (осень, зима, весна, лето), взрослые и 

дети принимают участие в конкурсных мероприятиях на разных уровнях. 

В ДОУ создаются проекты воспитательной направленности. Они могут 

быть долгосрочными, являясь системообразующей и структурообразующей 

идеей воспитательной работы в ДОО и семье, или краткосрочными. Проекты  

разнообразны по тематике, содержанию, организационным формам, при этом 

каждый проект ориентирован на ценность-доминанту. Презентации проектов 

воспитательной направленности проводятся в утреннее и вечернее время, 

гибко включаются педагогом в различные образовательные ситуации, в 

игровую и театрализованную деятельность детей. 

Правильно организованные праздники в детском саду — это 

эффективный инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы 

праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, 

запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Первое условие — разнообразие форматов.  

Второе условие — участие родителей. 

Третье условие — поддержка детской инициативы. 

Общие дела - это события ДОУ, которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются. Это комплекс коллективных, 

групповых и индивидуальных творческих дел, интересных и значимых для 

воспитанников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. В 

ДОУ такими являются: 

 социальные и экологические акции; 

 выставки; 

 проекты; 
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 спортивные и оздоровительные мероприятия; 

 конкурсы; 

 выставки; 

 творческие мастерские. 

В группах детского сада ежедневно проводятся утренний и вечерний 

круг, в форме развивающего общения (развивающего диалога). На утреннем 

круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное 

событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы 

(развивающий диалог) и т.д. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — 

обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний 

круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и 

поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, 

умению слушать и понимать друг друга. 

Прогулка - обязательный элемент режима дня. Правильно 

организованная и продуманная прогулка помогают решать воспитательно-

образовательные задачи: 

 развивает умственные способности и наблюдательность: 

получают много новых впечатлений и знаний об окружающем; узнают об 

особенностях сезонных изменений в природе, подмечают связи между 

различными явлениями, устанавливают элементарную зависимость между 

явлениями в природе; 

 дает возможность знакомить детей с родным городом, его 

достопримечательностями, трудом взрослых, которые озеленяют его улицы, 

строят красивые дома, асфальтируют дороги и т.д.; 

 удовлетворяет естественную биологическую потребность 

ребенка в движении; 

 дети учатся преодолевать различные препятствия, становятся 

подвижными, ловкими, смелыми, выносливыми; 

 у детей вырабатывается двигательные умения и навыки, 

укрепляется мышечная система, повышается жизненный тонус; 

 на прогулке решаются задачи умственного, нравственного, 

физического, трудового и    эстетического воспитания. 

Проводится прогулка два раза в день (в первую и вторую половину дня). 

Режимные моменты. Решение воспитательных задач осуществляется 

при проведении режимных моментов. Режим дня в первую очередь 

ориентирован на сохранение и укрепление здоровья детей. Успех 

воспитательной работы зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с 

детьми и других факторов. Правильный распорядок дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. Распорядок дня в ДОУ основан на определенном ритме и 
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ритуалах, учит детей пониманию состояния своего здоровья, способности 

регулировать чередование активности и отдыха, концентрации и релаксации. 

У каждого режимного момента в ДОУ есть собственные задачи. Некоторые 

моменты являются основными и имеют ведущее значение, а некоторые - 

переходными, связующими. Но в целом все они взаимосвязаны между  

собой. 

Утренняя встреча детей в саду задаёт настроение ребёнку на весь день. 

От того, как малыш попрощается с родителем, какое у него будет настроение 

утром, часто зависит, как в дальнейшем сложится его день. 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры воспитывают у 

ребенка культуру гигиены, формируют гигиенические навыки. 

Завтрак, обед, полдник, ужин прививают основу режима питания, 

сбалансированного рациона, закладывают культуру приёма пищи и нормы 

поведения за столом; 

Зарядка, гимнастика - повышают работоспособность, укрепляют 

здоровье. 

Подвижные коллективные игры учат коммуникации, согласованным 

действиям, развивают моторику, речь, внимание, память, ловкость и другие 

навыки. 

Игра - это основная образовательная деятельность в дошкольном 

учреждении. 

Задачи сна - разгрузить нервную систему, сменить деятельность с 

активной на отдых, который очень полезен для детского организма. 

Подготовка к прогулке, подготовка ко сну учат ребёнка 

самостоятельности, аккуратности при одевании или раздевании, формируют 

дисциплину. Утренняя и вечерняя прогулка - учат наблюдать за природой, 

окружающим миром, расширяют кругозор, развивают пространственное 

мышление, укрепляют здоровье. 

Образовательная деятельность направлена на развитие знаний, умений и 

навыков детей в соответствии с возрастом, а также формирование 

универсальных учебных действий. 

Свободная игра - самостоятельная деятельность детей, где они 

используют все доступные им игровые средства, свободно объединяются и 

взаимодействуют друг с другом. 

Игра – это универсальное, незаменимое средство воспитания. Именно в 

игре проявляются и развиваются разные стороны личности ребенка, 

удовлетворяются многие его интеллектуальные и эмоциональные потребности, 

складывается характер. Именно в играх дети раскрывают свои положительные 

и отрицательные качества и педагог получает полную возможность влиять 

должным образом на всех вместе и на каждого в отдельности. Воспитательная 

роль игры состоит в том, что игры приучают детей жить и работать в 

коллективе, считаться с интересами товарищей, приходить им на выручку, 

соблюдать установленные правила, выполнять требования дисциплины. 

Свободная деятельность. Роль педагога в свободной деятельности 
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очень важна. От него требуется: 

 обустроить предметно-пространственную среду так, чтобы она 

провоцировала ребенка на самостоятельные пробы, 

 взаимодействовать с ребенком так, чтобы он как можно больше 

наблюдал, размышлял, обыгрывал, чтобы через продуктивную деятельность 

осмыслял свой собственный опыт и содержание, 

 выделять время, чтобы ребенок успевал самостоятельно в своем 

режиме освоить пласт культуры, в который был введен взрослым, 

 демонстрировать ценность детского замысла, 

 поддерживать ребенка в сложные моменты, когда ему 

необходима помощь. 

 

3) Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является 

ведущей формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка 

по освоению ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач 

воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение 

всего времени пребывания ребёнка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях в ДОО относятся: 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов 

наизусть; 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, 

просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное), 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому 

подобное), посещение спектаклей, выставок; 

игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и 

другие); демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный 

пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, 

тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Патриотическое направление воспитания:  

- организация коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, 

праздников, викторин, выставок и пр. 
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Социальное направление воспитания: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с 

правилами, традиционных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в 

продуктивных видах  деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- использование возможностей социокультурной среды для 

достижения целей воспитания. 

Познавательное направление воспитания: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования),  

- организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно 

со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания: 

- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории организации; 

- реализация детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в организации; 

- использование здоровьесбергающих и здоровьеформирующих  

технологий; 

- организация закаливания детей. 

Трудовое направление воспитания: 

- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда 

в повседневной жизни; 

- демонстрация собственного трудолюбия и занятости; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных 

образовательных ресурсов (в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств 

воспитания детей дошкольного возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом 
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воспитании детей. 

Этико-эстетическое направление воспитания: 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и  родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

4) Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе. 

РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

Среда включает знаки и символы России, Свердловской области, города 

Камышлова и Камышловского района, села Обуховское. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

организация. 

Среда в детском саду экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и 

совместной деятельности.  

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную 

картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а 

также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты 

членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.). 

Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления 

здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной 

традиции. 

Вся среда дошкольной организации гармонична и эстетически 

привлекательная. 
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Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 

МКДОУ Обуховский детский сад №2 обеспечивает целостность 

воспитательного процесса в рамках реализации программы воспитания:  

подбор художественной литературы;  

подбор видео и аудиоматериалов; 

подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.); 

наличие демонстрационных технических средств (проектор, экран, 

телевизор, ноутбук, колонки и т.п.); 

подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты 

для сюжетно- ролевых, театральных, дидактических игр); 

подбор оборудования для организации детской трудовой 

деятельности (самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

В группах создана полноценная развивающая предметно-

пространственная среда, соответствующая возрастным особенностям 

воспитанников, эстетическим и гигиеническим требованиям. В групповых 

помещениях мебель стандартная, соответствует ростовым показателям. У 

каждого ребенка имеется индивидуальный шкаф для раздевания, ячейка для 

полотенца, кровать. Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием, современными информационными стендами. РППС всех 

помещений достаточно насыщена, выдержана мера «необходимого и 

достаточного» для каждого вида деятельности, стимулируют процесс развития 

и саморазвития, социализации и коррекции воспитанников. В детском саду не 

только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, но и созданная 

развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование 

отдельных ее элементов. 

Состояние материальной и технической базы учреждения обеспечивает 

реализацию основной общеобразовательной – образовательной программы 

дошкольного образования и Программы воспитания детей дошкольного 

возраста, обеспечивает организацию жизни детей в образовательном 

учреждении, способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников. 

В помещении детского сада есть дополнительные помещения для 

работы с детьми, предназначенные для поочередного использования всеми 

или несколькими детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, 

кабинет педагога-психолога, кабинет учителя – логопеда, творческая 

мастерская, галокамера, а также сопутствующие помещения (медицинского 

назначения, пищеблока, прачечной) и служебно-бытовые помещения для 

персонала. 

Развивающая – предметно пространственная среда полностью 

соответствует требованиям ФГОС ДО и учитываются все принципы ее 

построения: содержательно насыщена, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 
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Перечень конкретных позиций (пособий и атрибутов) из Федеральной 

образовательной программы (п. 29.3.6.): 

1) знаки и символы государства, региона, населенного пункта и 

ДОУ: информационные стенды с символикой РФ, Свердловской области, 

города Камышлова и Камышловского района, села Обуховское; 

2) компоненты среды, отражающие региональные, этнографические

 и другие особенности социокультурных условий, в которых 

находится ДОУ: географические карты, глобус, макеты 

достопримечательностей города Камышлова,  Камышловского района, села 

Обуховское, книги, альбомы, наглядные пособия по ознакомлению с 

народностями России, коллекция кукл в национальных костюмах, предметы 

быта; центр «Краеведения и патриотизма» в каждой группе; 

3) компоненты среды, отражающие экологичность, 

природосообразность и безопасность: географическая карта 

климатических зон, животного и растительного мира, глобус, энциклопедии, 

детская художественная литература, иллюстрации о животном и 

растительном мире планеты, жизни людей разных стран, природы и пр.; макет 

проезжей части, макет светофора, дорожных знаков, настольно-дидактические 

игры, пособия, иллюстрации проблемных ситуаций, атрибуты к сюжетно – 

ролевым играм; оформлены «Центр безопасности», «Центр природы»; 

4) компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, 

игры и совместной деятельности: игровая детская мебель для сюжетно-

ролевых игр с необходимыми предметами - заместителями, виды театра, 

элементы для драматизации, театрализованных игр, ряженья, различные виды 

конструктора: напольный (мягкие модули) и настольный (деревянный, 

магнитный, модульный,  пластмассовый, металлический и пр.); игровые 

центры с необходимым материалом по основным направлениям развития. 

5) компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей: материал для сюжетно-ролевых игр, 

дидактические, настольно-печатные игры, открытки, иллюстрации, фото. 

6) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывающие красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирующие научную картину мира: предметы для опытно-

экспериментальной деятельности – магниты, увеличительные стёкла, весы, 

микроскоп, телескоп, природный и бросовый материал, центр «Песка и воды», 

коллекции ткани, бумаги, камней,  дидактические игры по экологическому 

воспитанию и пр.; игровые наборы, игрушки, предметы-заместители для 



140 

 

игровой деятельности, конструкторы с различными способами соединения 

деталей, мозаика, лото, домино различной тематики, демонстрационный и 

раздаточный материал для обучения детей счету, развития представлений о 

величине и форме предметов, дидактические, логические игры, пазлы, 

коврограф «Ларчик» В.В. Воскобовича, комплект игр Б.П. Никитиных, часы 

различные; схемы, планы, макеты помещений для ориентировки в 

пространстве, на плоскости, в тетради; 

7) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность 

посильного труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и 

государства: картинки, схемы последовательности одевания, раздевания, 

выполнения трудовых действий, сервировки стола и др., уголки дежурства, 

наглядные и дидактические пособие «Профессии», «Орудия труда»; правила 

безопасности в группе, при выполнении трудовых действий в природе, 

самообслуживании, хозяйственно-бытовом труде и пр. 

8) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности 

для укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта: музыкальный, спортивный залы, спортивная 

площадка, прогулочные участки на территории, инвентарь для выполнения 

основных движений, ОРУ, маты, инвентарь, оборудование для спортивных 

игр на территории, атрибуты для проведения подвижных игр, маски, включая 

народные игры, игры-эстафеты, картотеки спортивных, подвижных и 

народных игр; 

9) компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность 

погружения в культуру России, знакомства с особенностями традиций 

многонационального российского народа: подборка книг, репродукций, 

иллюстраций по истории города, страны; игры, наглядные пособия для 

ознакомления с культурой и бытом народов Урала, России, образцы 

(предметы, иллюстрации) предметов народного быта, национальных 

костюмов, альбомы, игрушки с различными росписями. 

При выборе материалов и игрушек для ППС администрация МКДОУ 

ориентируется на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют 

документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

 

5) Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает: 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, 

народные праздники, торжественные мероприятия); 
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участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в 

рамках дополнительного образования; 

проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, 

событий и акций воспитательной направленности; 

реализация различных проектов воспитательной направленности, 

совместно разрабатываемых детьми, родителями (законными 

представителями) и педагогами с организациями-партнерами. 

Устанавливая социальное партнерство ДОО с другими 

заинтересованными лицами, создаются условия:  

• для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и 

природного окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства 

с историей, традициями народа);  

• формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с 

людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями разных 

профессий;  

• воспитания уважения к труду взрослых.  

Взаимодействие ДОО с каждым из партнеров базируется на следующих 

принципах:   

• добровольность;  

• равноправие сторон;   

• уважение интересов друг друга;  

• соблюдение законов и иных нормативных актов.  

Планы взаимодействия ДОО с различными учреждениями разработаны с 

учетом доступности, соответствия возрастным возможностям детей и 

эмоциональной насыщенности.  

Сотрудничество коллектива ДОО с коллективами других ДОО помогает 

повысить качество образования за счет объединения материальных и 

технических ресурсов.   

Направ 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

О
б
р

а
зо

в
а

н
и

е
 

ИРО г. 

Екатеринбург 

Курсы  повышения квалификации, участие в 

семинарах, конференциях. 

Камышловский 

педагогический 

колледж 

Круглые столы, конференции, семинары, 

проведение консультаций, уроки мастерства, 

обмен опытом 

МКОУ 

Обуховская 

СОШ 

Создание комплекса непрерывного 

образования, осуществление преемственности 

в обучении и воспитании детей - педсоветы, 
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посещение уроков и занятий, семинары, 

практикумы, консультации для воспитателей и 

родителей, беседы, методические встречи, 

экскурсии для воспитанников, дни открытых 

дверей, совместные выставки, развлечения. 

ДОО района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

М
е
д

и
ц

и

н
а

 

Детская 

поликлиника 

 

Проведение медицинского обследования; 

связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

Ф
и

зк
у

л
ь

т

у
р

а
 

и
 

с
п

о
р

т
 

МКОУ доп. 

образ. детей 

«ДЮСШ» 

Камышловско 

го района 

Участие в спортивных мероприятиях  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 К
у
л

ь
т
у
р

а
 

МКОУ доп. 

образ. детей 

«Обуховская 

ДШИ» 

Экскурсии, посещение выставок, мероприятия 

по знакомству с музыкой разных направлений, 

инструментами, посещение концертов. 

МКУ 

«Западный 

центр 

информацион 

ной, культурно 

– досуговой и 

спортивной 

деятельности» 

Конкурсы, выставки детских работ, концерты, 

совместное проведение праздников, 

развлечений. 

Библиотека 

Обуховского 

сельского 

поселения, 

детская 

библиотека г. 

Камышлова 

Приобщение детей  к чтению -

коллективные посещения, литературные 

вечера, познавательные викторины для 

родителей и детей, организация встреч с 

интересными людьми, конкурсы и выставки 

детского творчества 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе 

МКДОУ 

  
  
  
 

Б
е
зо

п
а
с
н

о
с
т
ь

 

Пожарная 

часть 

Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи. 

ГИББД 

Проведение бесед, досугов с детьми по 

правилам дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах 
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ПДН 

 

Воспитательно-профилактическая работа  с 

семьями детей, находящимися  в социально 

опасном положении 
И

н
ф

о
р

м
а

ц
и

о
н

н
а

я
  

 

с
ф

ер
а

 
Камышловское 

телевидение, 

газета 

Публикации в газетах, телевизионные 

репортажи. 

СМИ 

(федеральный 

уровень) 

Журналы  «Обруч», «Дошкольное 

воспитание», электронные педагогические 

издания: написание статей  из опыта работы, 

публикация методических разработок 

педагогов, участие в  дистанционных 

конкурсах и вебинарах. 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

а
я

 
за

щ
и

т
а

 

н
а
с
е
л

е
н

и
я

 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

г.Камышлова и 

Камышловского 

района 

 

 Консультации для педагогов  по работе с 

семьями «Группы риска», консультирование 

родителей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Сбор детских вещей и оказание 

помощи малообеспеченным семьям. Участие в 

культурно-массовых мероприятиях, 

изготовление сувениров и подарков, 

поздравление ветеранов войны и труда со 

знаменательными датами. 

Э
к

о
 

л
о
г
и

я
 

Комитет по 

охране 

природы 

Совместная организация выставок, 

экологические акции. 

 

Сотрудничество коллектива ДОО  с Обуховской СОШ обеспечивает 

преемственность и непрерывность в организации воспитательной работы 

между дошкольным и начальным звеном образования. Для воспитанников 

детского сада организуются экскурсии в школу, участие в совместных 

конкурсах и мероприятиях.  

Для развития у детей целостного представления об окружающем мире, 

усвоения социальных ценностей, формирования личностной культуры 

организуется совместная деятельность с библиотекой с. Обуховское и детской 

библиотекой г. Камышлова. Беседы, конкурсы, викторины, совместные 

мероприятия способствуют развитию воображения, любознательности, 

вдумчивости, повышают интерес к чтению детской литературы.  

Для реализации совместных творческих проектов и участия в конкурсах 

творчества организуется совместная деятельность с МКУ «Западный центр 

информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности». 

Социальное партнерство создает благоприятные условия для 

творческого саморазвития участников образовательного процесса. Такая 

работа, проводимая в ДОО, способствует разрушению привычного стереотипа 

и общественного мнения о работе детского сада только с семьями своих 
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воспитанников, развивает позитивное общественное мнение об учреждении, 

повышает спрос на образовательные услуги для детей, улучшает подготовку 

детей к более легкой адаптации в новой социальной среде.  

 

Организационный раздел Программы воспитания 

Кадровое обеспечение  

Реализация Программы воспитания  обеспечивается коллективом 

детского сада, в состав которого входят:  административные работники, 

педагогические работники, учебно-вспомогательный персонал.  

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Заведующий 

детским садом 

- управляет воспитательной деятельностью на 

уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность; 

- регулирует воспитательную деятельность в ДОУ; 

- осуществляет контроль за исполнением 

управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

- формирует мотивацию педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов 

Старший 

воспитатель 

- мотивирует педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов; 

- информирует о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной деятельности; 

- наполняет сайт ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности; 

- организует повышение психолого-

педагогической квалификации педагогов ДОУ; 

- осуществляет организационно-координационную 

работу при проведении воспитательных мероприятий в 

ДОУ; 

- способствует участию обучающихся в районных 

и городских, конкурсах и т.д.; 
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- осуществляет организационно-методическое 

сопровождение воспитательной деятельности 

педагогов; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности 

в ДОУ за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на 

учебный год 

Педагог-психолог - оказывает психолого-педагогическую помощь; 

- осуществляет социологических исследований 

обучающихся; 

- организует и проводит различные виды 

воспитательной работы 

Воспитатель 

Учитель - логопед 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Учитель - 

дефектолог 

- формирует у обучающихся активную 

гражданскую позицию, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОУ; 

- организует работу по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

- внедряет здоровый образ жизни; 

- внедряет в практику воспитательной 

деятельности научные достижения, новые технологии; 

- организует участие обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности 

Младший 

воспитатель 

- участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника; 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью 

МКДОУ Обуховский детский сад №2 укомплектован педагогическими 

кадрами на 100%. Педагоги дошкольного учреждения являются активными 

участниками семинаров, конференций, методических объединений, становятся 

победителями и лауреатами конкурсов, фестивалей, разного уровня, 

представляют свои методические разработки и делятся опытом работы на 

научно – практических семинарах и конференциях, методических днях и днях 

открытых дверей различных уровней. 
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Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания представляет собой Перечень локальных правовых документов 

ДОО, в которые вносятся изменения в связи с утверждением Рабочей 

программы воспитания:  

• Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья МКДОУ 

Обуховский детский сад №2;  

• Программа развития МКДОУ Обуховский детский сад №2;  

• Годовой План работы на учебный год;  

• Должностные инструкции педагогических работников, отвечающих за 

организацию воспитательной деятельности в ДОО;  

• Планы взаимодействия с социальными партнерами.  

Вся информация размещается на сайте детского сада http://обуховский-

дс2.камышлов-обр.рф/ 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от 

наличия (отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные 

ценности российского общества. В ДОО созданы особые условия воспитания 

для отдельных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети из социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, 

дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие категории.  

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять 

любого ребёнка независимо от его особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных 

и других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

В ДОО созданы следующие условия, обеспечивающие достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие 

взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребёнку с особыми образовательными потребностями 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; 

учитываются особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный 

объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и 

развития ребёнка с особыми образовательными потребностями, с учётом 

необходимости развития личности ребёнка, создание условий для 

самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-

http://обуховский-дс2.камышлов-обр.рф/
http://обуховский-дс2.камышлов-обр.рф/
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нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному 

развитию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, 

сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и 

эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учётом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка; речь идет не 

только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные 

условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с 

особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного 

воспитания ребёнка дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями. 
 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность  

Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом 

национальных, социокультурных, климатических особенностей.  

Цели образования в национальных, социокультурных условиях ребенка 

дошкольного возраста: 

1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее 

многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры 

личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 

2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, 

культурному наследию своего народа. 

3. Воспитание уважения и понимания своих национальных 

особенностей, чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа и толерантного отношения к представителям других национальностей 

(сверстникам и их родителям, соседям и другим людям). 

4. Формирование бережного отношения к родной природе, 

окружающему миру. 

5. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе 

национально-культурных традиций 

В процессе организации различных видов детской деятельности дети 

получают информацию о климатических особенностях Урала, об 

особенностях растительного и животного мира Свердловской области, 
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знакомятся с традициями и обычаями коренных народов Урала, историей 

города Камышлова, села Обуховское. 

Климатические условия. С учетом особенностями климата и природных 

условий определяется проведение режимных моментов и оздоровительных 

мероприятий с детьми. График образовательного процесса составляется на 

холодный и теплый периоды: 

- холодный период (сентябрь-май) – образовательный: режим дня на 

учебный год и планирование занятий с детьми; 

- теплый период (июнь-август) – оздоровительный: другой режим дня, 

оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. 

При планировании образовательного процесса вносятся коррективы в 

физкультурнооздоровительную   работу.   Двигательный   режим,   

физические упражнения   и   закаливающие   мероприятия   проводятся   не   

только   с   учетом здоровья и возраста детей, но также с учетом времени года. 

Таким образом, учитывая   климатические   особенностей   Уральского   

региона   и   правила СанПиН,   продолжительность   прогулки   сокращается   

при температуре   воздуха   ниже   минус   15°С   и   скорости   ветра   более   

7м/с.,   при соответствующих погодных условиях одно занятие в неделю по 

физической культуре для детей организуется на открытом воздухе. В теплое 

время года при благоприятных метеорологических условиях организованная 

образовательная деятельность по физическому развитию организуется на 

открытом воздухе. В   условиях   холодной   зимы,   когда   световой   день   

уменьшается   до   7 часов, количество прогулок и совместной деятельности 

взрослого и детей, осуществляемой на улице во вторую половину дня, 

сводится к минимуму. 

Национальные условия. Образовательная программа учитывает 

преобладающее количество семей по национальному и языковому составу – 

русские и русскоязычные, поэтому реализует социокультурные ценности 

русского народа. Обучение и воспитание ведется на русском языке.  

В ДОУ ведется работа по сохранению, расширению, обогащению 

культурных традиций Урала, Свердловской области и Камышловского района 

в тесном сотрудничестве с учреждениями культуры. С учетом национально-

культурных традиций осуществляется отбор произведений писателей, поэтов, 

композиторов, художников Свердловской области, города Камышлова, 

Камышловского района, образцов местного фольклора, народных 

художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, 

народными традициями, средствами оздоровления. 

В тоже время Программа учитывает наличие в ДОУ детей из семей, 

мигрировавших из других стран, в связи с чем в нее включаются разделы по 

ознакомлению дошкольников с культурными традициями разных 

национальностей: с произведениями устного народного творчества, героями 

мифов и эпоса, образцами декоративно-прикладного искусства, национальных 

костюмов, особенностями организации жилища и быта. При организации 

образовательного процесса учитываются реальные потребности детей 
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различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с 

разными национальными и культурными традициями. 

Составная часть воспитательно - образовательной работы с детьми и 

родителями (законными представителями) – это формирование культуры 

межнационального общения, взаимодействие взрослых и детей на основе 

толерантного отношения взрослого к ребенку. Толерантность закладывается 

как одна из основ личности ребенка. В ДОУ демонстрируется и объясняется 

значение позитивного общения, сотрудничества детей и взрослых, не похожих 

друг на друга. 

Социокультурные условия. В   процессе   воспитания   детей   

учитывается   своеобразие   социокультурной   среды.  

ДОО  находится в отдельно стоящем двухэтажном здании. 

Территориальное расположение в районе частного сектора. 

В районе отсутствуют объекты промышленного производства, в близ 

лежащих районах имеются культурно - массовые и спортивные центры (дом 

культуры, стадион, школа, оздоровительный санаторий). Социокультурное 

пространство образовательного учреждения достаточно разнообразно. 

Специфика социокультурных   условий проявляется: в   близкой   

доступности   учреждений   образования   и   культуры,   что обеспечивает   

возможность   осуществления   многопланового   и содержательного 

социального партнёрства; в возможности становления гражданственности у 

детей дошкольного возраста благодаря направленности работы на сохранение 

национально культурных   традиций,   патриотического   воспитания   

подрастающего поколения; в   формах   партнерского   сотрудничества   с   

учреждениями   (почтовое отделение, детская школа искусств, центр 

культуры, стадион и др.): экскурсии, целевые прогулки, культурнодосуговая 

деятельность,   совместные   акции,   проекты,   конкурсы,   выставки, 

фестивали, соревнования и др.  

Решая   стоящие   перед   дошкольным   учреждением   задачи   развития 

личности ребенка, основных ее способностей, обеспечение общей готовности 

к школьному обучению, развития познавательной активности, детский сад в 

полной мере использует потенциал социокультурных учреждений города 

Камышлова и  Камышловского района. В сотрудничестве с учреждениями 

социума педагоги ДОУ обогащают знания, умения   детей   в   различных   

видах   спорта,   искусства,   художественного творчества, учат делать 

правильный выбор по интересам, обучают культуре поведения   в   

общественных   местах,   развивают   личностные   качества,  творческие 

возможности. Все это в конечном итоге решает вопросы ранней успешной 

социализации личности дошкольника.    

 

Направления, выбранные участниками образовательных отношений из 

числа парциальных программ   
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Данная часть программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на:  

• специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

• выбор парциальных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

воспитанников, возможностям педагогического коллектива;  

• сложившиеся традиции в организации.  

На основании исследований запросов участников образовательного 

процесса (с учетом результатов мониторинга обследования воспитанников и 

анкетирования членов их семей, а также педагогов и микросоциума) 

осуществлен подбор нескольких образовательных программ различной 

направленности из числа парциальных и программ, отвечающих требованиям 

всех участников образовательных отношений.  

 

Описание распределения комплексных и парциальных программ по 

образовательным областям 

 

Образовательная 

область  

 

Вариативные парциальные программы  

 

Познавательное, 

социально – 

коммуникативное 

развитие 

Н. В. Нищева, Ю. А. Кириллова «Я ЛЮБЛЮ 

РОССИЮ!» Парциальная программа 

Патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание детей старшего дошкольного 

возраста (с 5 до 7 лет) в соответствии с ФОП. 

Речевое развитие - 

Художественно – 

эстетическое  развитие 

- 

Физическое развитие - 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1 Обязательная часть 

 

3.1.1. Описание психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с УО и кадровых условий  

Создание специальных условий осуществляется в целях решения 

комплекса коррекционно-развивающих и образовательно-воспитательных 

задач в процессе динамического психолого-педагогического обучения и 

воспитания ребенка с интеллектуальными нарушениями. 

Содержание Программы строится с учетом жизненно важных 
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потребностей обучающихся, лежащих в зоне актуального и потенциального 

развития ребенка. Определить содержание индивидуальной программы 

обучения педагогические работники могут после проведения педагогической 

диагностики. 

Именно потребности обучающихся с нарушением интеллекта, в том 

числе и образовательные, определяют те предметные области, которые 

являются значимыми при разработке программ коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения. 

Базовые ориентиры к построению программ воспитания и обучения 

обучающихся: 

Для ребенка старшего дошкольного возраста основными линиями 

являются: 

совершенствование общей моторики, 

развитие тонкой ручной моторики, зрительной двигательной 

координации, 

формирование произвольного внимания, 

развитие сферы образов-представлений, 

становление ориентировки в пространстве, 

совершенствование наглядно-образного и формирование элементов 

словесно-логического мышления, 

формирование связной речи и речевого общения, 

формирование элементов трудовой деятельности, 

расширение видов познавательной активности, 

становление адекватных норм поведения. 

Вышеназванные линии развития служат ориентирами при разработке 

содержания обучения и воспитания обучающихся с нарушением интеллекта. 

При этом надо всегда помнить, что основное содержание программы 

направлено на охрану и укрепление здоровья ребенка, его физическое и 

психическое развитие, коррекцию вторичных отклонений. 

 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 

подготовку, соответствующую:  

- квалификационным требованиям, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., 

регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.05.2011 г. 

№ 448н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 01.07.2011 г., 

регистрационный № 21240),  в профессиональных стандартах   
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- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 05.08.2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 23.08.2016 г., регистрационный № 43326),   

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

24.07.2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ18.08.2015 г., регистрационный № 38575);   

- «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ26 января 2017 г., 

регистрационный № 45406);   

- «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

12.04.2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

04.05.2017 г., регистрационный № 46612).  

 

3.1.2.  Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

(далее - ППРОС) в Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна 

обеспечивать и гарантировать: 

-охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к 

их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

-максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

-построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 
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детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

-создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

-открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на основе 

принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

-содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства 

обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

-трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 

-полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 
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детской активности; 

-доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том 

числе обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы должны подбираться с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 

речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия 

для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

-безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования. 

При проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической; 

-эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, 

так, игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру 

искусства. 

Развивающая среда группы для детей с ОВЗ обеспечивает условия для 

развития детей в соответствии с возрастными особенностями и 

коррекционными потребностями. Игровой и дидактический материал 

соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей, он 

доступен и его достаточно для осуществления коррекционно-развивающей 

деятельности: развития мелкой моторки, формирования речевого дыхания и 

фонематического слуха, обогащения и активизации словаря. 

Образовательная среда меняется в соответствии с лексической темой 

календарного плана, содержанием обучения, усложняющимся уровнем 

игровых и двигательных умений, сезоном, возрастом ребенка. Группа 

оборудована эстетичной современной детской мебелью, игровыми центрами, 

которые обладают большой вариативностью использования и мобильностью. 

Все оборудование и детская мебель полностью соответствуют требованиям 

безопасности и СанПиН.  

В ДОО оборудованы функциональные помещения, обеспечивающие 

целостность педагогического процесса:  

Спортивный зал:  

- утренняя и вечерняя гимнастика;  

- Занятия;  

- спортивные праздники, соревнования;  

- индивидуальные занятия  

Музыкальный зал:  

- праздники, развлечения;  

- музыкально – поэтические вечера;  

- Занятия;  

- индивидуальные занятия;  
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- театральная деятельность.  

Творческая мастерская:  

- занятия;  

- индивидуальные и подгрупповые занятия;  

- тематические досуги, развлечения;  

- экспериментальная деятельность.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

групповом помещении 

№ п/п Наименование 

I Центр коррекции 

1 Зеркала 

2 Стульчики для занятий 

3 Полка, стол для пособий 

4 Пособия и игрушки для развития дыхания 

5 Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

6 Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

7 Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим 

темам. 

8 Сюжетные картинки. 

9 Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений (фишки, семафорчики, флажки, 

разноцветные геометрические фигуры и т.п.) 

10 Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

11 Лото, домино, игры-«ходилки», по изучаемым темам. 

II Книжный уголок 

1 Открытая витрина для книг. 

2 Детские книги по программе и любимые книги детей. 

3 Детские энциклопедии по всем отраслям знаний, книги по 

интересам, книги по истории и культуре русского и других 

народов. 

4 Иллюстративный материал 

5 Книжки-самоделки. 

6 Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 

III Центр экспериментирования 

1 Стол для проведения экспериментов. 

2 Шкаф с полками для пособий. 

3 Халатики, передники, нарукавники. 

4 Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, 

камушки, минералы, ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, 

листья. 

5 Сыпучие продукты: соль, сахар, манка, пшено, крахмал, питьевая 

сода. 
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6 Пищевые красители. 

7 Емкости разной вместимости: контейнеры, стаканы. 

8 Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 

9 Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. 

10 Весы 

11 Песочные часы. 

12 Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. 

13 Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, 

марля, шприцы без игл. 

14 Соломка для коктейля разной длины и толщины. 

15 Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

16 Журнал исследований. 

17 Календарь природы, календарь погоды. 

18 Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за 

комнатными растениями. 

19 Инвентарь для ухода за комнатными растениями. 

20 Настольно-печатные игры, д/и для формирования естественно-

научных представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в 

огороде», «За грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших 

лесов» и т.п.) 

21 Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», 

«Да и нет», «Можно и нельзя» и т.п) 

IV Центр логики и математики  

1 Разнообразный счетный материал. 

2 Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур 

для магнитной доски и коврографа. 

3 Занимательный и познавательный материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Геоконт-конструктор» и 

др.) 

4 Действующая модель часов. 

5 Счеты, счетные палочки. 

6 Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, 

ростомеры) 

7 Д/и, придуманные и сделанные детьми. 

8 Математические лото и домино. 

9 Рабочие тетради по числу детей 

V Центр конструирования  

1 Мозаика и схемы выкладывания узоров для нее. 

2 Мелкий конструктор типа «Lego» 

3 Разрезные картинки (8-12 частей), пазлы. 

4 Различные сборные игрушки и схемы их сборки 

5 Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки 

6 Кубики с картинками по всем изучаемым темам 
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7 Блоки Дьенеша, палочки Куизенера 

8 Материал для оригами. 

9 Строительные конструкторы (средний, мелкий) 

10 Тематические конструкторы 

11 Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

12 Транспорт средний, мелкий 

13 Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

контейнеры, цистерны) 

14 Специальный транспорт (скорая помощь, пожарная машина, и т.п.) 

15 Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран) 

16 Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн) 

17 Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

VI Центр  творчества  

1 Восковые мелки 

2 Цветной мел 

3 Гуашь, акварельные краски 

4 Фломастеры, цветные карандаши 

5 Пластилин 

6 Цветная и белая бумага, картон, старые открытки, проспекты, 

плакаты и др. 

7 Кисти, палочки, стеки, ножницы 

8 Трафареты, клише, печатки 

9 «Волшебный экран» 

10 Пооперационные карты выполнения поделок 

11 Емкость для мусора 

VII Центр театрализации и музицирования  

1 Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка) 

2 Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

погремушки, бубен) 

VIII Центр игры 

1 Набор «Маленький плотник» 

2 Набор «Маленькая хозяюшка» 

3 Халаты, передники 

4 Куклы «мальчики» и «девочки» 

5 Куклы в одежде представителей разных профессий 

6 Комплекты одежды для кукол по сезонам 

7 Кукольная мебель 

8 Игровой модуль «Кухня». Игровой модуль «Парикмахерская» 

9 Кукольные сервизы 

10 Коляски для кукол 

11 Атрибуты для с/р игр 

12 Атрибуты для ряжения 
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13 Предметы-заместители 

14 Ширмы 

15 Шкаф - вешалка для костюмов 

16 Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки 

инсценировок 

17 Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

кукольный, стержневой, настольный, перчаточный и др.) 

IX Центр познания и коммуникации 

1 Портрет президента России 

2 Российский флаг 

3 Плакат с записью гимна России 

4 Игрушки, изделия народных промыслов России 

5 Альбомы и наборы открыток с видами родного села,города, 

Москвы, крупных городов России 

X Центр двигательной активности 

1 Мячи малые, средние 

2 Мячи массажные 

3 Обручи 

4 Гимнастические палки 

5 Кольцеброс 

6 Кегли 

7 Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков 

на «липучках» 

8 Скакалки 

9 Нетрадиционное спортивное оборудование 

10 Гимнастическая лестница 

11 Поролоновый мат 

XI Центр безопасности  

1 Настольно-печатные д/и по направлениям «Здоровье», 

«Безопасность» 

2 Атрибуты для с/р игр 

3 Дорожные знаки 

4 Макет дороги 

5 Плакаты, иллюстрации, альбомы 

XII Центр уединения  

1 Игры, пособия, игрушки, предметы для снятия 

психоэмоционального напряжения дошкольников 

 

3.1.3. Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами средствами обучения и 

воспитания 

 

Обеспечение Программы методическими материалами и средствами 



159 

 

обучения 

 

Технические средства обучения 

Наличие современных 

технических средств  в ДОУ 

 мультимедийное оборудование  

МР 3 проигрыватель 

телевизор  

фотоаппарат 

брошюровочная машина 

ламинатор 

фортепиано 

ноутбук, компьютер 

принтер 

микроскоп «Электронный глаз» 

документ камера 

интерактивная доска 

магнитно-маркерная доска 

Наличие современных 

технических средств в кабинетах 

специалистов ДОУ 

ноутбук 

принтер 

диктофон 

 

Методические материалы учителя- логопеда: 

1.Агранович З.Е. Коррекция нарушений   звуко-слоговой структуры 

слов у детей. .- СПб ООО Изд-во ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2.Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей с ОНР 6-7 лет. 

Планирование работы логопеда  в подготовительной к школе группе.- М.: 

ГНОМ 

3.Бартош Н.Т., Савинская С.П. Интегрированные развивающие 

занятия в логопедической группе.- СПб ООО Изд-во ДЕТСТВО-ПРЕСС 

4.Бурлакина О.В. Комплексы упражнений по формированию 

правильного речевого дыхания.- СПб ООО Изд-во ДЕТСТВО-ПРЕСС 

5.Дунаева Н.Ю., Зяблова С.В. Учимся правильно произносить звуки.- 

СПб ООО Изд-во ДЕТСТВО-ПРЕСС 

6.Емцева Т.А. Психолого-медико-педагогическая работа в детском 

саду. Планирование, рекомендации, диагностические материалы. М.: 

УЧИТЕЛЬ 

7.Касицина М.А. Рисующий гномик. Формирование графических 

навыков и умений у детей младшего дошкольного возраста с ЗПР.- М.: Гном 

8.Кондратенко И.Ю. Произносим звуки правильно. Логопедические 

упражнения.- АЙРИС пресс 

9.Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Формирование связной речи и 

развитие логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР. М.: ГНОМ 

10.Кучмезова Н.В., Лигостаева И.А. Формирование элементарных 

навыков звукопроизношения у ребенка с ОВЗ.-М.: ТЦ Сфера 
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11.Кучмезова Н.В., Лигостаева И.А. По ступенькам к звукам. 

Формирование звукопроизношения у ребенка с ОВЗ.-М.: ТЦ Сфера 

12.Леонова О.А. Коррекция речевых нарушений у дошкольников в 

играх с мячом.- СПб ООО Изд-во ДЕТСТВО-ПРЕСС 

13.Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в средней 

группе.-М.: ТЦ Сфера 

14.Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в старшей 

группе.-М.: ТЦ Сфера 

15.Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в 

подготовительной группе.-М.: ТЦ Сфера 

16.Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы 

вгруппе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи и рабочая программа учителя-логопеда.- СПб ООО Изд-

во ДЕТСТВО-ПРЕСС  

17.Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3до 7 лет).- 

СПб ООО Изд-во ДЕТСТВО-ПРЕСС 

18.Петрова Е.В, Дроздова В.М., Кузнецова И.А., Бартнеева Е.В., 

Сергеева Н.А. Формирование коммуникативной компетенции у детей с 

задержкой психического развития.- Москва. Школьная книга. 

19.Слюсарь К.Н. Логоритмические занятия с элементами ОБЖ для 

детей 6 лет с общим недоразвитием речи.- М: ВЛАДОС 

20.Смирнова М.И. Логопедический альбом для обследования лексико-

грамматического строя и связной  речи.- СПб ООО Изд-во ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

21.Смирнова М.И. Логопедический альбом для обследования лиц с 

выраженными нарушениями  произношения.- СПб ООО Изд-во ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

22.Смирнова М.И. Логопедический альбом для обследования 

способности к чтению.- СПб ООО Изд-во ДЕТСТВО-ПРЕСС 

23.Смирнова М.И. Логопедический альбом для обследования 

фонетико-фонематической стороны речи.- СПб ООО Изд-во ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

24.Смирнова М.И. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения.- СПб ООО Изд-во ДЕТСТВО-ПРЕСС 

25.Танцюра С.Ю., Мартыненко С.М., Басангова М.Б. Сопровождение 

семьи ребенка с ОВЗ.- ТЦ Сфера 

26.Танцюра С.Ю., Кононова С.И. Альтернативная коммуникация в 

обучении детей с ОВЗ.- ТЦ Сфера 

27.Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. Система 

коррекции общего недоразвития речи у детей 5 лет. – М.: Эксмодетство 

28.Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. Система 

коррекции общего недоразвития речи у детей 6 лет. – М.: Эксмодетство 
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29.ТырышкинаО.В. Игровые логопедические занятия по мотивам 

сказок. 5-7 лет. М.: УЧИТЕЛЬ 

30.Филатова О.Ю., Гончарова Н.Н., Прокопенко Е.В. Логоритмика. 

Технология  развития моторного и речевого ритмов у детей с нарушениями  

речи.- Национальный книжный центр 

31.Шульгина Е.В., Третьяк Н.Н. Развитие речевой активности 

дошкольников в процессе работы над загадками. - СПб ООО Изд-во 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

32.Яковлева Н.Н. Решение коррекционных задач в работе с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. Использование образовательного 

пространства мини-музея «Русская изба» . - СПб ООО Изд-во ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

33.Якубович М.А. Коррекция двигательных и речевых нарушений у 

детей с ТНР методами физического воспитания.- М,: ВЛАДОС 

34.Янворская О.Н. Занимательные задания логопеда для 

дошкольников – М.: «КАРО» 

 

Методические материалы педагога - психолога: 

1. Ананьева Т.В. Комплексная психологическая поддержка детей 

старшего дошкольного возраста 

2. Бабич О.И.  Профилактика синдрома профессионального 

выгорания. Диагностика, тренинг, упражнения.  

3. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника 5-7 лет 

4. Веракса А.Н. Практический психолог в детском саду.  

5. Груденко Е.А. Психологическая готовность к школе.  

6. Доценко Е.В.  Психодиагностика детей в дошкольных 

организациях. 

7. Иванова Е.В. Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 

с ОВЗ  

8. Лесина С.В, Попова Г.П. Коррекционно-развивающие занятия. 

9. Лютова Е.К, Монина Г.Б.  Тренинг эффективного взаимодействия 

с детьми  

10. Метиева Л.А. Развитие сенсомоторики детей с ОВЗ  

11. Метиева Л.А, Удалова Э.Я.  Развитие сенсомоторики детей с 

ОВЗ. 

12. Микляева Ф.В, Румянцева П.В. Детская тревожность. 

13. Светланова И.А. Психологические игры для детей  

14. Стреблева Е.А, Мишина Г.А. Психолого – педагогическая 

диагностика нарушений развития детей  

15. Ульянова Е. Я побеждаю страхи. Терапевтические сказки   

16. Хухлаева О.В, Хухлаев О.Е. Лабиринт души. Терапевтические 

сказки  

17. Блоки Дьеныша для малышей  
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18. Занятия для подготовки к школе. Развитие памяти, внимания. 

19. Издание для досуга «Эмоции» АЙРИС-ПРЕСС 

20. Карточки «Развитие мышления» 4+ 

21. Карточки на развитие внимания и памяти 5+ 

22. Карточки на развитие внимания и памяти 4+ 

23. Карточки на развитие внимания и памяти 4+ 

24. Пластилиновые картинки «Сова» 

25. Тестовые занятия «Готов ли ребенок к школе»5-7 лет мышление 

26. Тестовые занятия «Готов ли ребенок к школе»5-7 лет память 

27. Тестовые занятия «Готов ли ребенок к школе»5-7 лет внимание 

28. Тестовые занятия «Готов ли ребенок к школе»5-7 лет окр.мир 

29. Тестовые занятия «Готов ли ребенок к школе»5-7 лет развитие 

речи 

 
Методические материалы учителя - дефектолога: 

Стребелева Е.А.  Дидактические игры в обучении дошкольников 

с отклонениями в развитии. 

 

3.1.4. Перечень художественной литературы, музыкальных 

произведений, произведений изобразительного искусства 

 

Перечень художественной литературы 

Малые фольклорные формы: «Ай, чу-чу», «Валенки», «Конь 

ретивый», «Кошка и курочка», «Ласковые песенки» (азерб.), «Мыши», 

«Начинается считалка», «Ой ты, зоренька-заря», «Отличные пшеничные» 

(шведск. песенка обр. И. Токмаковой), «Петушок», «Солнышко-ведрышко!», 

«У Иванова двора», пословицы и поговорки (о родине, о дружбе, об умении и 

трудолюбии, о лени и нерадивости, о природе), скороговорки («На дворе 

трава», «От топота копыт», «Проворонила») и др. 

Русские народные сказки: «Бобовое зернышко» (обр. А. Толстого) 

«Василиса Прекрасная», «Волк и коза» (из сб. А. Афанасьева), «Ворона и 

рак» (из сб. А. Афанасьева), «Гуси-лебеди» (обр. А. Толстого), «Журавль и 

цапля» (из сб. А. Афанасьева), «Заяцхвастун» (обр О. Капицы), «Заяц-хваста» 

(обр. А. Толстого), «Кашка из топора» (из сб. А. Афанасьева)-, «Кот и лиса» 

(обр. А. Толстого), «Кочеток и курочка» (обр. А. Толстого), «Лиса и волк» 

(обр. А. Толстого), «Лиса и дрозд» (обр. А. Толстого), «Лиса и журавль» 

(обр. А Толстого), «Лиса и заяц» (обр. А. Толстого), «Лиса и кувшин» (обр. 

К. Ушинского), «Лиса и тетерев» (обр. А. Толстого), «Лягушка- 

путешественница» (В. Таршин), «Мальчике пальчик» (Ш. Перро), «Морозко» 

(обр. А. Толстого), «Мужик и медведь» (обр. А. Толстого), «Петушок — 

золотой гребешок» (из сб. А. Афанасьева), «По щучьему веленью» (обр. А. 

Толстого), «Пузырь, соломинка и лапоть» (из сб. А. Афанасьева), 

«Серебряное копытце» (П. Бажов), «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 
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(обр. А. Толстого), «Умница и ленивица», «У страха глаза велики», 

«Царевна-лягушка» (обр. М. Булатова) и др. 

Сказки народов мира: «Айога» (нанаиск.), «Волк-ябедник 

(афганск.), «Вот он, вор!» {амер.), «Жадность» (черногорск.), «Золотои гусь» 

(бр. Гримм, пер. Г. Петникова), «Колосок» (укр., обр. С. Могилевской), «Кот 

в сапогах» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Красная Шапочка» (III. Перро, 

переск. И. Тургенева), «Принцесса на горошине» (X. К. Андерсен, пер. А. 

Ганзен), «Семеро швабов» (бр. Грим, пер. Г. Петникова), «Спящая 

красавица» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Три брата» (бр. Гримм, пер. Г 

Петникова), «Три дочери» (татарск.), «Дюймовочка» (X. К. Андерсен, пер. А. 

Ганзен) и др. 

Произведения классической и современной литературы для 

детей:  

Аким Я. «Жадина», «Неумейка».  

Александрова Новая столовая», «Снежок».  

«АЗБУКА: Из коллекции государственного Эрмитажа» 

(иллюстрированный материал Л. Я. Лившиц, М. Ю. Секликовой).  

Артюхова И. «Большая береза» (в сокр.), «Подружки», «Трусиха».  

Басков Г. «Веселые стихи о детях».  

Берестов В. «Где право, где лево», «Дракон», «Дружно ударились», 

«За игрой», «Знакомый», «Искалочка», «О чем поют воробушки», «Приятная 

весть», «Путешественники», «Стук в окно», «Что ни сутки».  

Бианки В. «Музыкант», «Синичкин календарь», «Сова», «Хитрый лис 

и умная уточка».  

Бокова Т., Борисов В. «Пассажир», «Диспетчер», «Проводник», 

«Стрелочник». 

Введенский А. «Песня машиниста».  

Владимирский Ю. «Чудаки».  

Гайдар А. «Совесть», «Чук и Гек» (в сокр.).  

Григорьев О. «Велосипед», «Комары», «Пчела», «Повар».  

Даль В. «Девочка Снегурочка», «Старик-годовик».  

Драгунский В. «Атличанин Павля», «Друг детства», «Заколдованная 

буква», «Тайное становится явным» и др.  

Есенин С. «Береза», «Ночь», «Поет зима — аукает».  

Житков Б. «Как слон спас хозяина от тигра», «Храбрый утенок» и др.  

Жуковский В. «Родного неба милый свет».  

Зайцев Г. «Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра».  

Зимина М. «Азбука этикета».  

Зотов В. Из книги «Лесная мозаика»: «Белка», «Еж», «Заяц беляк», 

«Рябина». 

Зощенко М. «Елка».  

Иваненко О. «Спокойной ночи», «Сосулька».  

Катаев В. «Цветик-семицветик».  

Клименко В. «Кто важнее всех на улице?».  
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Козаков Ю. «Жадный Чик и кот Васька».  

Козлов С. «Облака», «В порту», «Катерок» и др.  

Коринец Ю. «Как я искал свой день», «Лапки», «Таинственный дом». 

Кнушевицкая Н. «Веселый Семафор», «Вокзал», «Камера хранения», 

«Справочное бюро», «У кассы», «Рельсы», «Стрелка» и др.  

Коростылёв В. «Королева Зубная щётка».  

Крылов И. «Лебедь, щука и рак», «Стрекоза и муравей», «Чиж и 

голубь». 

Кукольник Н. «Жаворонок».  

Лунин В. «Знать бы зачем», «Лисицы лают. Глухомань», «Я однажды 

видел сам». 

Майков А. «Весна».  

Маршак С. «Волк и лиса», «Дрозд-богатырь», «Путями-дооо- гами», 

«Человек рассеянный», «Разговор лягушек», английские баллады (перевод) и 

др.  

Михайлова Н. «Приди, весна красна!».  

Михалков С. «Дядя Степа», «Грипп», «Мой щенок», «Прививки», 

«Про мимозу», «Тридцать шесть и пять», «Фома», «Чудесные таблетки».  

Мошковская Э. «Можно всему-всему научиться», «Мчится поезд...», 

«Не надо больше ссориться», «Решительное решение», «Сказка про твердый 

и мягкий знаки».  

Некрасов А. «Приключения капитана Врунгеля».  

Носов Н. «Живая шляпа», «Бобик в гостях у Барбоса» и др.  

Осеева В. «Все вместе», «Волшебное слово», «На катке», «Почему?», 

«Синие листья», «Сыновья», «Хорошее».  

Остер Г. «Бабушка удава», «Как лечить удава» и др.  

Островский С. «Паровоз».  

Пантелеев Л. «Ау», «Карусели».  

Паустовский К. «Кот-ворюга», «Теплый хлеб».  

Пермяк Е. «Для чего руки нужны», «Про нос и язык».  

Плещеев А. «Мой садик», «Сельская песня» (отрывок), «Уж тает снег, 

бегут ручьи».  

Потапова Т. «Актер», «Архитектор», «Геолог», «Космонавт», 

«Ученый», «Музейный работник», «Архитектор и др.  

Пришвин М. «Берестяная трубочка», «Ёж», «Журка». «Изобретатель», 

«Лисичкин хлеб», «Луговка», «Пиковая дама», «Ребята и утята», «Филин» и 

др.  

Пушкин А. «Какая ночь! Мороз трескучий», «Вот север, тучи 

нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя», «Сказка о рыбаке и рыбке», «У 

лукоморья дуб зеленый» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Сказка о 

рыбаке и рыбке».  

Сеф Р. «Жить на свете очень туго...», «Кто любит собак...» 

«Читателю». 
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Синявский П. «Веселая КВАмпания», «Вкусная азбука», «Штранная 

история». 

 Сладкое Н. «Барсук и медведь», «Всему свое время», «Лиса-

плясунья», «Почему год круглый», «Сорока и заяц».  

Скребицкий Г. «Всяк по-своему».  

Собакин Т. «Два отца».  

Сутеев В. «Дядя Миша» и др.  

Токмакова И. «Живи, елочка!», «Сосны шумят» (отрывки из повести).  

Толстой А. К. «Вот уж снег последний в поле тает», «Осень. 

Осыпается весь наш бедный сад».  

Толстой А. П. «Грибы».  

Толстой Л. «Белка и волк», «Булька», «Два товарища». «Как мужик 

убрал камень», «Котенок», «Старый дед и внучек», «Таня знала буквы...», 

«Филипок», «Кто прав?», «Лгун», «Осел и лошадь», «Ученый сын», «Отец и 

сыновья», «Правда всего дороже», «Старый дед и внучек», «Как мальчик 

рассказывал про то, как его в лесу застала гроза».  

Тургенев И. «Воробей».  

Тютчев Ф. «Весенние воды», «Зима недаром злится», «Как 

неожиданно и ярко», «Чародейкою Зимою».  

Ушинский К. «Бишка», «Ветер и солнце», «Два плуга», «Еж и заяц», 

«Лиса Патрикеевна», «Любопытство», «Медведь и бревно», «Сила не право», 

«Спор деревьев», «Наше отечество» (отрывок) и др.  

Фет А. «Ласточки пропали», «Чудная картина».  

Хармс Д. «Веселый старичок», «Игра», «Очень-очень вкусный пирог», 

«Удивительная кошка», «Что это было?»  

Хесин В. «Он гудит, груба дымит».  

Чарушин Е. «Медвежонок» и др.  

Чуковский К. «Доктор Айболит. Путешествие в страну обезьян» (по 

Гью Лофтингу), «Краденое солнце», «Путаница», «Радость» 

Цыферов Г. «Прятки» (из кн. «Про цыпленка, солнце и медвежонка»),  

Шалаева Г. «А поезд к станции подходит...», «Как вести себя в 

поезде», «Не бери в дорогу лишних вещей!» и др.  

Шварц Е. «Как Маруся начала учиться» (отрывок из повести 

«Первоклассница»). 

 Усачев Э. «Академик Иванов», «Жужжащие стихи», «Леталка», 

«Шкатулка», «Эх!» Энтин Ю. «Было дело...», «Зачем мальчикам карманы», 

«Сладкая песенка».  

Яхнин Л. «Ягоды». 

 

Перечень музыкальных произведений  

От 6 лет до 7 лет. 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла 

«Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. 

Чайковского); «Детская полька», муз. М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. 
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Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Итальянская 

полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; 

«Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); 

«Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере 

«Хованщина»). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», 

«Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», 

«Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, 

Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. 

Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Ёлка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Шмановой; сл. 3. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. 

Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; 

«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. 

Шнайдера; «Песенка про бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, 

детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. 

Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. 

Свиридова. 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. 

Викторова; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», 

муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», 

муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. 

Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, 

обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление 

(«Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, 

береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. 

Витлина. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», 

муз. В. Косенко; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из 

балета «Красный мак»); «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; 

«Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к 

пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. 

Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. 

Иванникова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 
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Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; 

«Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и 

козлята», рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. 

И. Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. 

нар. песня; «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; 

«Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. 

Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус, нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, 

отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», 

«Определи по ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», 

«Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», 

«Времена года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай 

песню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. 

нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 

песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. 

песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-цокотуха» 

(опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. 

Чичкова; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний 

праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», 

муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы 

танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. 

Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», 

«Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о 

царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле 

береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. А. 

Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой. 

 

Перечень произведений изобразительного искусства  

От 6 до 7 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», 

«Осенний день. Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. 

Васнецов «Аленушка», «Богатыри», «Иван - царевич на Сером волке», 
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«Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; В.Д. Поленов «Золотая осень»; 

И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий «Утро в 

сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; А.И. Куинджи «Березовая роща»; 

А.А. Пластов «Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотая осень», З.Е. 

Серебрякова «За завтраком»; В.А. Серов «Девочка с персиками»; А.С. 

Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; Ю.Кугач 

«Накануне праздника»; А.К. Саврасов «Грачи прилетели», «Ранняя весна»; 

К.Ф. Юон «Мартовское солнце»; К.С. Петров - Водкин «Утренний 

натюрморт»; К.Е. Маковский «Дети, бегущие от грозы», «Портрет детей 

художника»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; М.А. Врубель 

«Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И .Я. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о 

царе Салтане», «Сказке о рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. 

Толстой «Приключения Буратино, или Золотой ключик»; Е.М.Рачев «Терем-

теремок». 

 

3.1.5.Перечень рекомендованных для семейного просмотра 

анимационных произведений 

Для детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет). 

Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. 

Степанцев, 1969. 

Фильм "Лягушка-путешественница", студия "Союзмультфильм", 

режиссеры В. Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм "Варежка", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 

1967. 

Фильм "Честное слово", студия "Экран", режиссер М. Новогрудская, 

1978. 

Фильм "Вовка в тридевятом царстве", студия "Союзмультфильм", 

режиссер Б. Степанцев, 1965. 

Фильм "Заколдованный мальчик", студия "Союзмультфильм", 

режиссер А. Снежко-Блоцкая, В. Полковников, 1955. 

Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. 

Атаманов, 1954. 

Фильм "Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", 

режиссер И. Ковалевская, 1969. 

Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер 

И. Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм "Ежик в тумане", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. 

Норштейн, 1975. 

Фильм "Девочка и дельфин", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. 

Зельма, 1979. 

Фильм "Верните Рекса", студия "Союзмультфильм", режиссер В. 

Пекарь, В. Попов. 1975. 
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Фильм "Сказка сказок", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. 

Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал "Простоквашино" и "Возвращение в Простоквашино" 

(2 сезона), студия "Союзмультфильм", режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал "Смешарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив 

авторов, 2004. 

Сериал "Малышарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", 

коллектив авторов, 2015. 

Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. 

Зябликова, 2000 - 2002. 

Сериал "Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. 

Котеночкин, 1969. 

Сериал "Фиксики" (4 сезона), компания "Аэроплан", режиссер В. 

Бедошвили, 2010. 

Сериал "Оранжевая корова" (1 сезон), студия Союзмультфильм, 

режиссер Е. Ернова. 

Сериал "Монсики" (2 сезона), студия "Рики", режиссер А. Бахурин. 

Сериал "Смешарики. ПИН-КОД", студия "Рики", режиссеры: Р. 

Соколов, А. Горбунов, Д. Сулейманов и другие. 

Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", 

режиссер А. Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

 

Для детей старшего дошкольного возраста (7 - 8 лет). 

Полнометражный анимационный фильм "Снежная королева", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм "Аленький цветочек", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм "Сказка о царе Салтане", 

студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм "Белка и Стрелка. Звездные 

собаки", киностудия "Центр национального фильма" и ООО "ЦНФ-Анима", 

режиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм "Суворов: великое 

путешествие" (6+), студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм "Бемби", студия Walt Disney, 

режиссер Д. Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм "Король Лев", студия Walt 

Disney, режиссер Р. Аллерс, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм "Мой сосед Тоторо", студия 

"Ghibli", режиссер X. Миядзаки, 1988. 

Полнометражный анимационный фильм "Рыбка Поньо на утесе", 

студия "Ghibli", режиссер X. Миядзаки, 2008. 
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3.1.6. Кадровые условия реализации программы 

Успех в воспитании и обучении детей с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) раннего и дошкольного возраста в 

значительной степени зависит от профессиональной компетенции и 

личностных качеств логопеда, тьютора, дефектолога, воспитателей и других 

специалистов, контактирующих с детьми. К важнейшим качествам личности 

этих специалистов можно отнести глубокий интерес к своей профессии, 

наличие познавательных педагогических интересов, любовь к детям и 

желание помочь им, чувство сострадания к родителям проблемного ребенка, 

желание и умение оказать им не только профессиональную помощь, но и 

поддержать их, проявить гуманность и добросердечие. 

Особое значение коррекционного воздействия состоит во 

взаимопонимании и взаимопомощи педагога и ребенка. Педагог внимательно 

изучает ребенка в процессе организованной деятельности, которая строится 

на основе его интересов, склонностей и психических возможностей. При 

этом педагогу важно как можно более оптимально использовать все 

возможности ребенка, и это является принципиальной основой нормализации 

и стабилизации его психического развития. 

Выделим основные аспекты эффективного взаимодействия 

педагогического работника с ребенком, имеющим умственную отсталость 

(интеллектуальные нарушения): 

-адекватность содержания психолого-педагогического взаимодействия 

состоянию и уровню психофизического развития ребенка; 

- оптимальная направленность коррекционной работы для достижения 

конкретных педагогических целей; 

- обеспеченность содержательным взаимодействием, приводящим 

ребенка к осознанию своих потенциальных возможностей. 

Взрослые, осуществляющие работу с ребенком с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) являются, по сути, 

средством адаптивного и связующего звена такого ребенка с окружающей 

действительностью, что обеспечивается только в условиях регулярного, 

многообразного и эмоционально насыщенного общения. Актуализация 

психолого-педагогического влияния взрослого возрастает по мере уточнения, 

конкретизации и детализации причин появления отклонений и нарушений, 

характера их проявлений, степени выраженности поражений функций, 

времени выявления отклонений развития и изучения условий социальной 

жизни ребенка. Субъективное и неадекватное понимание ребенком 

окружающей действительности возникает там, где ребенок с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не получает должной 

поддержки и помощи взрослого при осмыслении им познавательных фактов 

жизни. 

Главным организатором жизнедеятельности ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является взрослый 

(воспитатель, учитель-дефектолог, педагог-психолог и др.). Решающее 
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значение при этом играют его педагогическое мастерство, высокая 

информированность, умение понимать состояние ребенка, владеть богатым 

арсеналом приемов и способов психолого-педагогического корригирующего 

воздействия, постоянное стремление к оптимальному удовлетворению всех 

потребностей ребенка в познании окружающего мира и развитию его 

интереса к познанию. При правильно организованной коррекционной работе, 

при благоприятном психолого-педагогическом влиянии, при логично 

оправданных целях, средствах, содержании и методах можно достичь 

максимальных результатов в коррекции и психофизическом развитии детей-

дошкольников и формировании у них высоких адаптивных возможностей. 

В штатное расписание организации, реализующей адаптированную 

основную образовательную программу дошкольного образования для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), должны быть 

включены следующие должности: воспитатель, учитель–логопед 

(специальность «олигофренопедагогика»), педагог-психолог, специалист по 

физкультуре, тьютор и другие педагогические работники в соответствии с 

заключениями психолого-медико-педагогической комиссии.  

Реализация Программы обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками МКДОУ Обуховский детский сад №2. В 

реализации Программы могут также участвовать научные работники и иные 

лица, в том числе осуществляющие финансовую и хозяйственную 

деятельности, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивают реализацию 

Программы.  

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010г. № 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010г., 

регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 мая 2011г. № 448н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 июля 2011г., регистрационный №21240).  

Должностной состав и количество работников, необходимых для 

реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а так же 

особенностями развития детей.  

Согласно ст. 13 п. 1 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации МКДОУ Обуховский детский сад №2 вправе реализовывать 

Программу как самостоятельно, так и через сетевые формы реализации. 

Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 

состав других организаций.  
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Взаимодействие педагогических работников в процессе реализации 

АОП 

Образователь 

ные области 

Содержание 

коррекционно-- 

развивающей 

работы 

Специалисты, 

осуществляю

щие 

коррекцион 

ную и 

развивающую 

работу 

Виды деятельности по 

осуществлению 

коррекции и развития 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Элементарные 

навыки культуры и 

поведения. Навыки 

невербальной и 

вербальной 

коммуникации. 

Общение 

Воспитатель 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог, 

Учитель-

дефектолог, 

Тьютор 

Повседневная 

деятельность, игра, 

специально 

организованные 

занятия, повседневное 

общение. 

Познаватель 

ное развитие 

Знакомство с 

окружающим 

миром. Сенсорное 

развитие всех 

видов восприятия. 

Создание 

целостного образа 

окружающего 

мира 

Воспитатель 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

Учитель-

дефектолог, 

Тьютор 

Повседневная 

деятельность, 

специально  

организованная 

деятельность, игры. 

Речевое 

развитие 

Речевое развитие, 

вербальная 

коммуникация 

Воспитатель 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

Учитель-

дефектолог, 

Тьютор 

Специально - 

организованные 

занятия, повседневное 

общение, игры. 

Художествен 

но -

эстетическое 

развитие 

Формирование 

интереса к 

творческим видам 

деятельности. 

Обучение 

способам действий 

в различных видах 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Учитель-

дефектолог, 

Тьютор 

Специально 

организованные 

занятия. 

Организованная 

педагогом 

деятельность в 

режимных моментах. 

Физическое 

развитие 

Создание условий, 

побуждающих к 

двигательной 

Инструктор 

по 

физ.культуре, 

Игры, специально 

организованные 

занятия, 
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активности. 

Развитие основных 

двигательных 

навыков. 

воспитатель, 

учитель - 

логопед 

Учитель-

дефектолог, 

Тьютор 

организованная 

педагогом 

деятельность в 

режимных моментах 

В целях эффективной реализации Программы образовательная 

организация дошкольного образования должна создать условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том 

числе, их дополнительного профессионального образования, а также должна 

самостоятельно или с привлечением других организаций обеспечивать 

консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), в том числе реализации общеразвивающих дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Соблюдение вышеуказанных педагогических условий будет 

способствовать успешной организации коррекционно-педагогического 

процесса в дошкольной организации и формированию психологической 

готовности к обучению в школе детей с умственной отсталостью. 

 

3.1.7. Режим и распорядок дня  

 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна 

и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, 

обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-

эпидемиологических требований, условий реализации Программы, 

потребностей участников  образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая 

деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная 

деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность 

каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды 

закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, 

у них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система 

условных рефлексов, что помогает организму ребенка физиологически 

переключаться между теми или иными видами деятельности, своевременно 

подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. 

Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они 

становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, 

теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 
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Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, 

когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, 

активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением 

его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно и 

ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны 

оставаться время приема пищи, интервалы между приемами пищи, 

обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное 

чередование самостоятельной детской деятельности и организованных форм 

работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную 

двигательную активность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание 

умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности 

организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее 

насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие 

виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным Санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 

г. № 2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и 

Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период 

года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 

воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии 

условий). Согласно пункту 185 Гигиенических нормативов при температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных 

моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и т. 

д.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и 

регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
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Федерации от 27 октября 2020 года № 32 (далее – СанПиН по питанию). 

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может 

корректировать режим дня в зависимости от типа организации и вида 

реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже приведены 

требования к организации образовательного процесса, режиму питания, 

которыми следует руководствоваться при изменении режима дня. 

  

 Требования и показатели организации образовательного процесса 

(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 

           Показатель          Возраст             

Норматив 

     Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возраста 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00 

Продолжительность занятия для 

детей дошкольного 

возраста, не более 

  от 1,5 до 3 лет 10 

минут 

от 3 до 4 лет 15 

минут 

от 4 до 5 лет 20 

минут 

от 5 до 6 лет 25 

минут 

от 6 до 7 лет 30 

минут 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

 

от 3 до 4 лет 

 

от 4 до 5 лет 

 

от 5 до 6 лет 

 

 

 

от 6 до 7 лет 

20 

минут 

30 

минут 

40 

минут 

50 минут или 75 мин 

при организации 1 

занятия после    

дневного сна 

90 

минут 

Продолжительность перерывов 

между занятиями, не менее 

все возраста 10 

минут 

Перерыв во время занятий для        

гимнастики, не менее 

все возраста 2-х 

минут 
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Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна, 

не менее 

1–3 года 

 

4–7 лет 

12 

часов 

11 

часов 

Продолжительность дневного сна, 

не менее 

1–3 года 

4–7 лет 

3 часа 

2,5 

часа 

Продолжительность прогулок, не 

менее 

для детей до 

7 лет 

3 часа 

в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возраста 1 часа 

в день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 

мин 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не менее 

до 7 лет 10 минут 

 
Приложение № 10   

    к СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 

Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в ДОО 

 

Время приема пищи Приемы пищи в зависимости от длительности 

пребывания детей в ДОО 

     11–12 часов 

       8.30-9.00 завтрак 

   10.30-11.00 второй завтрак 

    12.00-13.00 обед 

15.30 полдник 

18.30 ужин 

21.00 - 

 
 

Приложение № 12   

к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования 

организации и  режима обучения 

 

Вид 

организации 

Продолжительность, 

либо время 

нахождения ребенка в 

организации 

Количество обязательных 

приемов пищи 
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Дошкольные 

организации, 

организации 

по уходу и 

присмотру 

 завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник и ужин 11–12 часов 

 

 

Организация может самостоятельно принимать решение о наличии 

второго завтрака и ужина, руководствуясь следующими положениями СанПиН 

по питанию: 

При отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака 

должна быть увеличена на 5% соответственно. 

При 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного 

полдника, так и «уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с 

распределением калорийности суточного рациона 30%. 

Ниже приведен примерный режим дня для детей разного возраста при 

12-часовом пребывании в образовательной организации, составленные с 

учетом Гигиенических нормативов, СанПиН по питанию. В распорядке 

учтены требования к длительности режимных процессов (сна, 

образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и 

длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, 

полдника, ужина). 

Режим дня детей 6-7 лет 

 
Содержание 6-7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 минут) 
7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям - 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия -2 минуты, перерывы 

между занятиями, не менее 10 минут) 
9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.50-12.00 

Второй завтрак17 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, закаливающие 

процедуры 
13.00-15.30 

Самостоятельная/ игровая деятельность, досуги, индивидуальная работа, 

дополнительное образование 
15.30- 16.15 

Занятия (при необходимости) 15.40-16.10 

Ужин, совмещенный с полдником 16.15.-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

возвращение с прогулки 
16.40 – 

18.30. 

Возвращение с прогулки, игры \ беседы,  самостоятельная деятельность, 
 

18.30 -19.00 
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Содержание 6-7 лет 

Холодный период года 

уход домой 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 минут) 
7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность - 

Второй завтрак18 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, возвращение с 

прогулки 
9.00-12.00 

Обед 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, закаливающие 

процедуры 
13.00-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.30-16.00 

Ужин, совмещенный с полдником 16.00 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, игры \ беседы,  самостоятельная деятельность, 

уход домой 

18.00-19.00 

 

Расписание занятий детей 6-7 лет группы компенсирующей 

направленности на 2023 - 2024 учебный год 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

Ознакомление с 

окружающим 

миром / 

Развитие речи 

(логопед) 

10.20 – 10.50 

Рисование  

11.30 – 12.00 

Физкультура  

(на воздухе) 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

ФЭМП / 

Развитие речи 

(логопед) 

10.20 – 10.50 

Физкультура  

15.40 – 16.10 

Развитие речи. 

Восприятие 

худож. литер. 

9.00 – 9.30 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

(логопед) 

9.40 – 10.10  

Музыка 

10.20 – 10.50 

Лепка 

/Аппликация 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

Рисование /  

Развитие речи 

(логопед) 

10.30. – 11.00 

Физкультура  

15.15 – 15. 45 

Развитие речи. 

Восприятие худож. 

литер. 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

ФЭМП /  

Развитие речи 

(логопед) 

10.20 – 10.50 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

15.40 – 16.10 

Музыка  

Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований 

2.4.3648-20  к организации образовательного процесса и режима дня должны 

соблюдаться следующие требования: 

- Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с 

учетом возрастных особенностей и состояния здоровья 

- При организации образовательной деятельности предусматривается 

введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для 

глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, 

рисования и использования электронных средств обучения. 

- Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
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массовые спортивные мероприятия, туристические походы, спортивные 

соревнования организуются с учетом возраста, физической подготовленности 

и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивается присутствие медицинских 

работников на спортивных соревнованиях. 

- Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны 

проводиться в зале. 

 

3.1.8. Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции 

ДОУ, календарный план воспитательной работы 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

 
Месяц Блок Недели Старший 

дошкольный 

возраст 

Варианты итоговых мероприятий 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Я и детский 

сад 

4
 -

 8
 

День знаний. Чему 

учат в школе 

Праздник «День знаний», «День 

рождения детского сада», конкурс 

«Поздравление на день рождения 

детского сада» 

 

1
1
 -

 1
5
 

Мы дружные 

ребята. 

 Осень 

1
8
 -

 2
2
 

Краски осени  

(Изменения в 

природе)  

Праздник «Осень – чудная пора». 

Конкурс поделок из природного 

материала  

Проектная деятельность. 

Туристический поход в осенний 

лес. 

Досуг по безопасности 

жизнедеятельности 

 

2
5
 -

 2
9
 

Откуда хлеб 

пришел. 

Сельскохозяйствен

ные профессии 

О
к

т
я

б
р

ь
 

2
 -

 

6
 Витамины из 

кладовой природы. 
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 9

 -
  

1
3
 В осеннем лесу. 

Птицы и животные 

наших лесов. 

Здоровье и 

спорт 

 

1
6
  

-2
0
 

Неделя здоровья.  Я – человек.  Моё тело. 

Я и 

окружающи

й мир 

 
2
3
 

- 

2
7
 

Что было до.. 

Эволюция вещей. 

Бытовая техника.  

Выставка детского творчества. 

Тематическое развлечение.  

Проектная деятельность. 

Коллекционирование.  

 

 

 3
0
 -

 3
 

Мы - 

исследователи 

Свойства разных 

материалов. 

Создание 

коллекций. 

Н
о
я

б
р

ь
 

7
 -

 1
0
 Посуда. Мебель 

1
3
 -

 1
7
 

Моя семья. 

Родственные 

отношения.  

Культура 

поведения в семье. 

Составление генеалогического 

древа. Праздник ко Дню Матери 

Выставка детского творчества  

Создание фотоальбома. 

Тематический досуг ко Дню 

толератности 

 2
0

- 
2
4
 

Моё село. Мой 

город. 

2
7
 -

 1
 Моя Родина - 

Россия 

Государственная 

символика 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Зима. 

Новогодний 

праздник 

 2
9
  

- 
3
 

Зимушка - зима Акция «Покорми птиц зимой» 

Новогодний праздник  

Выставка - конкурс креативных 

новогодних поделок 

Физкультурный досуг «Зимние 

забавы» 

4
 -

 8
 

Птицы зимой  

1
1
 -

 1
5
 Животные зимой. 

Животные и птицы 

Севера и жарких 

стран 
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1
8
 -

 2
9
 

Зимние забавы. 

Зимние виды 

спорта. 

Встреча Нового 

года. 

Я
н

в
а
р

ь
 

В мире 

искусства 

1
 -

 7
 

8
 -

 1
2
 

В гостях у 

художника 

Выставка детского творчества.  

Развлечение «Рождественские 

колядки» 

  
 1

5
- 

1
9
 Фольклор. 

Народные 

праздники. Русский 

быт 

2
2
 -

 2
6
 

Народная игрушка. 

Декоративно-

прикладное 

искусство. 

Искусство родного 

края 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Здоровье и 

спорт  

  
 2

9
 -

 2
 Быть здоровыми хотим! Продукты питания 

Профессии 

 

 

 

5
 -

 9
 

Путешествуем 

вокруг света (части 

света, 

достопримечательн

ости, глобус, карта) 

Проектная деятельность 

 

 

 

  
  

1
2
 

- 

1
6
 

Чем пахнут 

ремесла. 

Инструменты 

 Праздники  

 

 

  
1
9
 -

 2
2
 День защитника 

Отечества 

Праздник ко Дню защитника 

Отечества 

Выставка творческих работ 

М
а
р

т
 

  
 2

6
 -

 1
 

Комнатные 

растения 

Выставка детского творчества 

Проектная деятельность 

Встречаем 

весну 

 

   
  
  
  
 4

 
- 

7
 

День 8 Марта. 

Профессии наших 

мам  

Праздник к Международному 

женскому дню 

Выставка творческих работ 
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Основные мероприятия, праздники, традиционные события 

Форма Цель Основные 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Праздники Расширение 

представлений детей о  

государственных 

праздниках, народных 

День знаний 1 сентября 

День рождение 

детского сада 

7 сентября 

День воспитателя 27 сентября 

  
  
 1

1
 

- 

1
5
 

Весна пришла. 

(Сезонные 

изменения) 

Первоцветы 

Тематическое развлечение  

Выставка рисунков  

 

 

 

 

1
8
 

- 

2
2
 

Звери весной. 

2
5
 -

 

2
9
 

Перелётные птицы. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 А

п
р

ел
ь

 

В мире книг 

и театра 
  
 1

  
- 

5
 

Книги и 

библиотека. Мир 

театра 

Театральное представление.  

Земля – наш 

общий дом 

8
 -

 1
2
 Планета Земля. 

Космос.  

Физкультурно – познавательное 

развлечение ко Дню 

космонавтики 

Конкурс поделок  

  
 1

5
  
- 

1
9
 

Домашние 

животные. 

Домашние птицы. 

Тематическое развлечение 

 

  
 2

2
 

- 
2
6
 Красная книга  Экологический досуг  

М
а
й

 

Праздники 

  
  
  
  
 2

9
  

- 
1
0
 

Праздник Весны и 

труда. День 

Победы 

Праздник, посвященный Дню 

Победы 

Выставка творческих работ детей 

«Вечная память героям» 

Человек  и 

мир 

природы 

1
3
 -

 1
7
 Цветущие растения 

сада, поля и луга. 

Насекомые. 

Тематическое развлечение. 

Создание коллекций. Проектная 

деятельность 

Безопасност

ь 

   
  
 2

0
 

- 
2
4
 

Неделя осторожного пешехода  

 

Я расту 

2
7
 -

 3
1
 До свидания 

детский сад. Скоро 

в школу. 

Выпускной  «До свиданья, 

детский сад!» 
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традициях; создание у 

дошкольников радостного 

настроения, 

формирование 

положительного 

эмоционального подъема 

и  праздничной культуры 

и всех 

дошкольных 

работников 

Международный 

день пожилых 

людей 

1 октября 

День отца в 

России 

Третье 

воскресенье 

октября 

Осенний праздник Октябрь 

День народного 

единства 

4 ноября 

День матери в 

России 

Последнее 

воскресенье 

ноября 

Новый год Декабрь 

Международный 

день родного 

языка 

21 февраля 

День защитника 

Отечества 

Февраль 

Международный 

женский день 

Март 

Масленица Март 

Всемирный день 

театра 

27 марта 

День смеха 1 апреля 

День 

космонавтики 

12 апреля 

День открытых 

дверей 

Апрель 

День здоровья Сентябрь, 

декабрь, 

март, июнь 

День Земли   23 апреля 

Праздник Весны и 

Труда 

Май 

День Победы Май 

Выпускной бал Май 

День защиты детей   1 июня 
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День Пушкина   

День русского 

языка 

6 июня 

День России 12 июня 

День памяти и 

скорби 

22 июня 

День семьи, любви 

и верности 

8 июля 

День Нептуна   26 июля 

День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

22 августа 

Спортивные 

праздники и 

развлечения: по 

плану  

инструктора по 

физической 

культуре 

Мероприя 

тия по плану  

В течение 

года 

Акции Привлечение внимания 

педагогов, 

воспитанников,  их 

родителей к проблеме. 

Формирование активной 

жизненной позиции, 

представления о том, что 

от каждого человека 

зависит состояние 

окружающей  нас среды: 

природы, людей, 

коллектива, группы, 

близких – всех, кто 

нуждается в помощи. 

«Сдай макулатуру 

- спаси дерево» 

Мероприя 

тия по плану 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

«Помоги птицам» 

«Посади дерево» 

«Вылечим книги» 

«Братья наши 

меньшие»  

«Чистый двор» 

«Безопасная 

дорога»  

«Окна Победы» 

«Бессмертный 

полк» 

«Открытка для 

ветерана» 

«Каждой женщине 

- по цветку» 

Выставки Приобщение детей к 

творческому и 

познавательному досугу, 

развитие семейного 

Рисунки, поделки 

по тематическим 

дням, итоговые 

выставки в 

Мероприя 

тия по плану 

В течение 

года 



185 

 

творчества, активное 

участие семьи в 

эстетическом воспитании 

детей дошкольного 

возраста 

группах по 

тематике недели 

 

Экскурсии Формирование у детей 

конкретных 

представлений и 

впечатлений об 

окружающей жизни 

-в библиотеку, 

школу, музей, 

предприятия села 

и др.  

-туристические 

походы  

-прогулки по 

улицам родного 

села 

В течение 

года 

 

Встреча с 

интересным

и людьми 

Создание  условий  для 

расширения и углубления 

представлений 

дошкольников о 

различных профессиях 

Встреча с 

инспектором 

ГИБДД, 

инспектором 

ВДПО, 

библиотекарем, 

фотографом, 

сотрудником 

Камышловского 

краеведческого 

музея и др. 

В течение 

года 

 

Месячник 

безопасност

и 

Формирование у 

дошкольников основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности 

Мероприятия по 

плану ГИБДД, 

ВДПО, МЧС 

Мероприятия по 

плану в группах 

Мероприя 

тия по плану 

В течение 

года 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

На основе Программы воспитания составлен календарный план 

воспитательной работы, который  строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам:  

• погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.);  

• разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты;  

• организация события, которое формирует ценности.  

Все мероприятия должны проводиться с учетом Федеральной 
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программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей воспитанников. 

В план включены основные государственные и народные праздники, 

памятные даты из Примерного перечня в календарном плане воспитательной 

работы ФОП. 

 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады; День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и 

(или) ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и 

(или) ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать 

в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) 

ситуативно); 

18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) 

ситуативно); 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина (1799 - 1837), День русского языка; 
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12 июня: День России. 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве 

под Курском в 1943 году (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) 

ситуативно); 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

5 октября: День учителя; 

16 октября: День отца в России. 

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 

27 ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и (или) ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

31 декабря: Новый год. 

 

3.2  Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

Методическая литература 

Алябьева Е.А. Дошкольникам о традициях народов мира. Сказки и 

беседы с детьми 5-7 лет 

Алябьева Е.А. Географические сказки. Беседы с детьми о природе и 

народах России/ Сказки-подсказки 

Ельцова О.М. Воспитание дошкольников в духе русских культурных 

традиций. Ч.1/Библиотека воспитателя 
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Ельцова О.М. Воспитание дошкольников в духе русских культурных 

традиций. Ч.2/Библиотека воспитателя 

Нищева Н. В.,  Кириллова Ю. А.  «Я ЛЮБЛЮ РОССИЮ!» Парциальная 

программа Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей 

старшего дошкольного возраста (с 5 до 7 лет) в соответствии с ФОП. 

 

 

IV. Дополнительный раздел Программы 

 

4. 1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

АОП ДО 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся с умственной отсталостью (далее – УО) МКДОУ 

Обуховский детский сад №2 (далее – Программа) разработана в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования и с Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ФАОП ДО). 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными 

субъектами образовательных отношений, осуществляется с учётом общих 

принципов дошкольного образования и специфических принципов и 

подходов к формированию АОП ДО для обучающихся с УО. 

Программа сформирована как психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (УО) и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося раннего и дошкольного возраста с УО, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми;  способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста 

на получение доступного и качественного образования; обеспечивает 

развитие способностей каждого ребёнка; формирование и развитие личности 

ребёнка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с УО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

УО; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с УО, в т.ч. их эмоционального благополучия; 
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- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с УО в период дошкольного образования независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с УО как 

субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с УО, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 

УО; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 

развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления 

здоровья, обучающихся с УО; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного и начального общего образования. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога - психолога, тьютера, 

учителя - дефектолога, воспитателей и педагогов дополнительного 

образования) дошкольной организации, а также при участии родителей в 

реализации программных требований.  

 

 

4. 2. Используемые программы  

1. Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  (утверждена приказом Минпросвещения России от 

24 ноября 2022 г. № 1022) 

2. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 
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В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений 

программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные 

программы), отобранные с учетом приоритетных направлений, 

климатических особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений 

развития и ориентированные на потребность детей и их родителей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. В связи с этим в 

детском саду реализуются следующие парциальные и авторские программы: 

Образовательная 

область 

Парциальная программа 

Познавательное, 

социально - 

коммуникативное 

1.Н. В. Нищева, Ю. А. Кириллова Я ЛЮБЛЮ 

РОССИЮ! Парциальная программа Патриотическое 

и духовно-нравственное воспитание детей старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 7 лет) в соответствии с 

ФОП. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей 

(законных представителей) в коррекционно-образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку.  

Реализация цели обеспечивается решением следующих задач:  

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. 

3. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и 

мотивов детей, членов их семей в определении: 

• специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; 

• выбора тех парциальных образовательных программ и форм 

организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива; 
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• сложившиеся традиции ДОУ. 

4. Создать условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности. 

5. Обеспечить информационную открытость разработки и 

реализации Программы для предоставления информации об образовательной 

деятельности ДО семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в 

образовательную деятельность. 

6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

7. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том 

числе инклюзивного образования. 

Планируемый результат работы с родителями (законными 

представителями) детей с УО:  

• организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания;  

• повышение уровня родительской компетентности;  

• гармонизация семейных детско-родительских отношений.  

Взаимодействие педагогов с родителями как обязательное условие 

успешной реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования, позволит обеспечить ее 

эффективность, повысить качество образования. 

 

 

 

 

 

 


	СОДЕРЖАНИЕ
	Приложения:
	1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	Программа сформирована как  механизм психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (умственной отсталостью) и определяет комплекс осн...
	1.1.2. Цели и задачи реализации Программы
	1.1.3. Принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с УО
	1.1.4. Значимые для разработки и реализации АОП ДО характеристики
	1.1.5. Планируемые результаты освоения Программы

	Формы работы по образовательным областям
	2.1.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с УО


	Требования и показатели организации образовательного процесса
	Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в ДОО
	Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования
	организации и  режима обучения
	Календарный план воспитательной работы

	В план включены основные государственные и народные праздники, памятные даты из Примерного перечня в календарном плане воспитательной работы ФОП.

		2023-08-31T13:15:00+0500
	Калугина Елена Павловна




