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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

«Детский сад  № 109» города Кирова (далее по тексту – МКДОУ) 

осуществляет образовательную деятельность в группах компенсирующей 

направленности по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования (далее по тексту – Программа). 

                   Программа представляет собой учебно-методическую документацию, на 

основании которой педагогический коллектив МКДОУ организует и 

реализует образовательную деятельность обучающихся, работу по 

воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников с учѐтом 

их индивидуальных способностей и возможностей. 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) в 

редакции от 29.09.2022г., принятой ФЗ- №304) в структуру Программы как 

«комплекса основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 

который представлены в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а 

также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях» 

включается Рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы. В соответствии со ст.6 (в редакции Федерального 

закона от 24.09.2022 №371-ФЗ) 

Программа разрабатывается и утверждается дошкольным образовательным 

учреждением в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022 №955 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и 

науки РФ и Министерства просвещения РФ, касающиеся федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования и 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)») и 

соответствующей федеральной образовательной программой дошкольного 

образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.11.2022 №1028 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы дошкольного образования»). 

При организации образования детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, 

учитываются компоненты адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с умственной отсталостью), разработанной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
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образования и соответствующей федеральной адаптированной программе 

дошкольного образования для детей с ОВЗ (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 5 24.11.2022 №1022 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»). 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с умственной отсталостью муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 109» 

города Кирова (далее – УО, Программа) разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и с учетом Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ФАОП ДО). 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем 

составляет не менее 60% от ее общего объема.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% и ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с УО; 

- на специфику (социокультурных и иных условий, в т.ч. региональных, 

в которых осуществляется образовательная деятельность); 

- на сложившиеся традиции ДОО;  

- 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 ДОО в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными 

субъектами образовательных отношений, осуществляется с учѐтом общих 

принципов дошкольного образования и специфических принципов и 

подходов к формированию АООП ДО для обучающихся с УО. 

Программа является основой для преемственности уровней 

дошкольного и начального общего образования. 

Цель Программы: создание условий для развития обучающихся 

старшего дошкольного возраста с УО в соответствии с их общими и особыми 

потребностями, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста 

на получение доступного и качественного образования, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 
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- реализация содержания АООП 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 

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.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих 

общих принципах:  
Программа построена на следующих принципах ДО в соответствии с 

ФГОС ДО и дополненных ФАОП ДО: (п.10.3.) 

-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 Организации) и обучающихся. 
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-содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

-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 Программы 

для обучающихся с умственной отсталостью  (п.10.3.7.): 

- принцип учета единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- принцип учета закономерностей развития ребенка, характерных для 

становления ведущей деятельности и психологических новообразований в 

каждом возрастном периоде; 

- 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; 

- 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"; 

- 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; 

- принцип обогащения традиционных видов детской деятельности новым 

содержанием; 

- принцип стимуляции эмоционального реагирования, эмпатии и 

использование их для развития практической деятельности обучающихся, 

общения и воспитания адекватного поведения; 

- принцип расширения форм взаимодействия педагогических работников с 

детьми и создание условий для активизации форм партнерского 

сотрудничества между детьми; 

- принцип учета роли родителей (законных представителей) или лиц, их 

заменяющих, в коррекционно-педагогической работе; 

- принцип учета анализа социальной ситуации развития ребенка и его семьи. 

Подходы к формированию адаптированной программы для обучающихся с 

УО: 

- деятельностный  подход целостной системы коррекционно- 

педагогической работы с ребенком; 

- личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению 
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обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование 

методов и приемов работы. 

- возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. 

Содержание программы учитывает личностную направленность 

педагогического взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В 

связи с этим важнейшим компонентом общеразвивающей и коррекционной 

работы является преодоление социальной недостаточности ребенка. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей  

дошкольного возраста 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

1.1.3.1. Характеристика контингента обучающихся 

1.1.3.1.1. Особенности психофизического развития детей старшего 

дошкольного возраста с УО: 

       В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является 

следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. 

Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все 

стороны психофизического развития ребенка - мотивационно-

потребностная,социально-личностная,моторно-двигательная; эмоционально-

волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, мышление, 

деятельность, речь, поведение. 

     Умственная отсталость является самой распространенной формой 

интеллектуального нарушения, но также имеются около 350 генетических 

синдромов, которые приводят к стойким и необратимым нарушениям 

познавательной деятельности. 

     Разное сочетание психического недоразвития и дефицитарности 

центральной нервной системы обуславливает замедление темпа усвоения 

социального и культурного опыта, в результате происходит темповая 

задержка, нивелирование индивидуальных различий, базирующихся на 

первичном (биологическом) нарушении, и усиления внимания к 

социальным факторам в развития детей. Это требует создания специальных 

условий, поиска обходных путей, методов и приемов, которые, учитывая 

уровень актуального развития ребенка, тем не менее, будут ориентированы 

на зону его ближайшего развития с самого раннего детства. 

      В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований 

выделяют 4 степени умственной отсталости: 
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- легкая (IQ - 50 – 69, код F70), 

- умеренная (IQ - 35 – 49, код F71), 

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

- глубокая умственная отсталость (IQ ниже 2, код F 73) и другие формы 

умственной отсталости (код F 78). 

     При организации коррекционно-педагогической работы, необходимо 

учитывать, с одной стороны, степень выраженности умственной 

отсталости, а с другой – общие закономерности нормативного развития, 

последовательность и поэтапность становления формируемых функций. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых 

детей проявляются более выражено. 

      Первый вариант развития при легкой степени умственной 

отсталости характеризуется как «социально близкий к нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается 

выразительная мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. 

При контактах с новым взрослым они смотрят в глаза, улыбаются, 

адекватно ситуации используют слова вежливости и правильные 

выражения, охотно включаются в предметно-игровые действия. Однако, в 

ситуации длительного взаимодействия (или обучения) не могут долго 

удерживать условия задания, часто проявляют торопливость, 

порывистость, отвлекаясь на посторонние предметы. При выполнении 

задания дети ориентируются на оценку своих действий от взрослого, и, 

учитывая его эмоциональные и мимические реакции, интонацию, 

проявляют желание продолжать начатое взаимодействие. 

      По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма 

разнообразную группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие 

активной речью; дети, владеющие небольшим объемом слов и простых 

фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но всех их объединяет 

ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с 

одной стороны, и оторванность речи от деятельности - с другой. Речь не 

отражает интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить 

полноценным источником передачи ему знаний и сведений. 

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и 

грамматических искажений: овладение грамматическим строем речи на 

протяжении дошкольного возраста, как правило, не происходит. Особенно 

страдает у детей связная речь. Одной из характерных особенностей 

фразовой речи оказывается стойкое нарушение согласования числительных 

с существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. 

Есть слова, которые ребенок с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) может произносить к какой-либо 

картинке, предмету, но не понимает, когда их произносит другой человек 
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вне привычной ситуации. Это свидетельствует о том, что у умственно 

отсталых детей длительно сохраняется ситуативное значение слова. 

Семантическая нагрузка слова у них намного меньше, чем у детей в норме 

того же возраста. 

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая 

оформленность речи, нарушение фонематического слуха и замедленность 

восприятия обращенной к ребенку речевой инструкции приводят к тому, 

что речь взрослого часто либо совсем не понимается,  либо  понимается  

неточно  и  даже  искаженно.  Активная  речь  бедна, понимание 

лексико-грамматических конструкций затруднено, отмечается стойкое 

нарушение звукопроизношения, однако в ситуации взаимодействия дети 

используют аграмматичные фразы, иногда дополняя их жестами 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к 

запоминанию стихов, песен, считалок, что заслуженно определяет им место 

в кругу сверстников. Многие родители таких детей стремятся развивать в 

них музыкальность и артистизм, однако, в силу ограниченных 

возможностей к усвоению нового материала, они не могут даже в 

школьном возрасте быть самостоятельными в проявлениях этих 

способностей. Для усвоения определенной роли или песни им требуется 

длительное время, специальные методы и приемы, для запоминания новых 

текстов и материала. 

     Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые 

варианты, знают имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. 

Знают, какие вкусные блюда готовят близкие люди по праздникам. Многие 

дети с удовольствием рассказывают про домашних животных, как их 

кормят и что они делают в доме, но при этом затрудняются в рассказе о 

том, чем полезно это животное в быту. Опыт показывает, что в новой 

ситуации дети теряются, могут не узнавать знакомых взрослых, не отвечать 

на приветствия, проявляя негативизм в виде отказа от взаимодействия. 

Таким образом, в новой ситуации проявляются специфические отклонения 

в личностном развитии, как недостаточное осознание собственного «Я» и 

своего места в конкретной социальной ситуации. 

     На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно 

взаимодействуют с ними в разных ситуациях. Они участвуют в играх с 

правилами, соблюдая партнерские отношения. В коллективных играх эти 

дети подражают продвинутым сверстникам, копируя их действия и 

поведение. Однако ситуации большого скопления людей, шумные 

общественные мероприятия вызывают у детей раздражение, испуг, что 

приводит к нервному срыву и невротическим проявлениям в поведении 

(крик, плач, моргание глазами, раскачивание корпуса, подергивание мышц 

лица, покусывание губ, непроизвольные движения ногами или руками, 

высовывание языка и др.). Поэтому эти дети проявляют свою готовность 

лишь к взаимодействию в группах с небольшим количеством детей. 
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      В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: 

обслуживают себя, умываются, одеваются, убирают игрушки и др. Тем не 

менее, их нельзя оставлять одних на длительное время даже в домашних 

условиях, так как они нуждаются в организации собственной деятельности 

со стороны взрослых. Отсутствие контроля со стороны взрослых 

провоцирует ситуацию поиска ребенком какого-либо занятия для себя 

(может искать игрушки высоко на шкафу или захотеть разогреть еду, или 

спрятаться в неудобном месте и т. д.). 

      Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не 

остаются к ним равнодушными. Во многих случаях они переживают свои 

ошибки, у них могут возникнуть нежелательные реакции на неудачу. 

Очень распространены у детей приспособления к требованиям, которые 

предъявляют к ним окружающие. Эти приспособления далеко не всегда 

адекватны, возникает «тупиковое подражание» - эхолалическое повторение 

жестов и слов без достаточного понимания их смысла. 

      У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется 

контроль в произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не 

всегда могут оценить трудность нового, не встречающегося в их опыте 

задания, и поэтому не отказываются от выполнения новых видов 

деятельности. Но, если им дается задание, которое они уже пытались 

выполнить и потерпели при этом неудачу, они зачастую отказываются 

действовать и не стремятся довести начатое дело до конца. 

      У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные 

действия, сиюминутные желания – преобладающие мотивы их поведения. 

Наряду с этим речь взрослого может организовать деятельность 

дошкольника, направить ее, регулировать процесс его деятельности и 

поведение. 

      Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно 

выполняют сенсорные задачи, могут проявлять интерес к свойствам и 

отношениям между предметами. Пятый год жизни становится переломным 

в развитии восприятия. Дети могут уже делать выбор по образцу (по цвету, 

форме, величине). У детей имеется также продвижение в развитии 

целостного восприятия. В тех случаях, когда им удается выполнить 

предложенное задание, они пользуются зрительным соотнесением. К концу 

дошкольного возраста эти дети достигают такого уровня развития 

восприятия, с которым дети в норме подходят к дошкольному возрасту, 

хотя по способам ориентировки в задании они опережают этот уровень. 

Перцептивная ориентировка возникает у них на основе усвоения отдельных 

эталонов, которому способствует усвоение слов, обозначающих свойства и 

отношения. В ряде случаев выбор по слову оказывается у детей с 

нарушениями интеллекта лучше, чем выбор по образцу, так как слово 

выделяет для ребенка подлежащее восприятию свойство. 

       Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети 
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не могут осуществить выбор из большого количества элементов, 

затрудняются при различении близких свойств, не могут учитывать эти 

свойства в действиях с дидактическими игрушками. 

      У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит 

неравномерно, усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, 

расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного способа действия с одной 

ситуации на другую. Весьма сложными являются взаимоотношения между 

восприятием свойства, знанием его названия, возможностью действовать с 

учетом данного свойства и возможностью производить на его основе 

простейшие обобщения. Дети, успешно выделяющие свойства во время 

занятий, не могут подобрать парные предметы по просьбе педагога, совсем 

не выделяют их в быту, в самостоятельной деятельности, тогда, когда 

нужно найти определенный предмет в помещении. 

     В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-

восприятия и образы-представления о свойствах и качествах предметов 

(дети употребляют названия сенсорных признаков, но эти названия либо 

произносятся неразборчиво, либо не соотносятся с реальным свойством 

предмета); объем памяти резко снижен. Группировку предметов по образцу 

с учетом функционального назначения выполняют с помощью взрослого. 

Обобщающие слова находятся в пассивном словарном запасе, исключение 

предмета из группы затруднено, поиск решения осуществляется во многих 

случаях хаотическим способом. 

      С заданиями на установление причинно-следственных связей и 

зависимостей между предметами и явлениями дети не справляются. 

Понимание короткого текста, воспринятого на слух, вызывает трудности, 

также, как и скрытый смысл. При этом дети способны лишь соотнести 

образ знакомого предмета с его вербальным описанием (справляются с 

простыми загадками). Задания на установление количественных 

отношений между предметами выполняют только с наглядной опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют 

использования в обучении детей специальных методик и приемов 

обучения. 

       Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными 

действиями, равнодушным отношением к результату своих действий. После 

5-ти лет в игре с игрушками у детей этого варианта развития все большее 

место начинают занимать процессуальные действия. При коррекционном 

обучении формируется интерес к сюжетной игре, появляется 

положительные средства взаимодействия с партнером по игре, 

возможности выполнять определенные роли в театрализованных играх. В 

игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и 

сюжетным игрушкам и действиям с ними: они выполняют процессуальные 

и предметно-игровые действия, охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, 

организуемой взрослым, используют предметы-заместители в игровой 
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ситуации. Задания по продуктивным видам деятельности дети принимают 

охотно, однако, результаты весьма примитивны, рисунки – предметные, а 

постройки – из трех-четырех элементов. 

       Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в 

разных видах деятельности, в том числе и в коллективных играх со 

сверстниками. Несмотря на то, что во многих случаях они проявляют 

инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, результаты их действий часто 

непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе. 

       Продуктивные виды детской деятельности: в процессе 

коррекционного обучения у детей формируется интерес и практические 

умения выполнять задания по лепке, рисованию, аппликации и 

конструированию. Дети овладевают умениями работать по показу, 

подражанию, образцу и речевой инструкции. К концу дошкольного 

возраста у детей появляется возможность участвовать в коллективных 

заданиях по рисованию и конструированию. Дети охотно принимают и 

выполняют самостоятельно задания до конца по рисованию и 

конструированию, основанные на своем практическом опыте. Однако 

рисование и конструирование по замыслу вызывает у них затруднения. 

     Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - 

ходьбой, бегом, лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают 

участие в коллективных физических упражнениях и подвижных играх. Со 

временем проявляют способности к некоторым видам спорта (например, в 

плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.). 

     Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой 

степенью интеллектуального нарушения могут быть сглажены или 

корригированы при своевременном целенаправленном педагогическом 

воздействии. 

     Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте 

развития характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками на основе сформированных подражательных способностей, 

умениям работать по показу и образцу. 

     Второй  вариант  развития  умственно отсталых  детей  

характеризуется  как «социально неустойчивый», к этому варианту 

относятся дети с умеренной умственной отсталостью. 

     Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице 

взрослого, у них затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не 

проявляют желание сотрудничества со взрослыми; эмоционально-

личностное общение не переходит в ситуативно-деловое. У них снижена 

инициатива и активность в коммуникативных проявлениях. В новой 

ситуации дети «жмутся» к близкому взрослому, просятся на руки, 

капризничают; во многих случаях отмечается «полевое поведение». 

     Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе 

взрослого назвать свое имя, показать свои части тела и лица. У них не 
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формируются представления о себе, о «своем Я», и о своих близких. Для 

многих из них характерно неустойчивое настроение, раздражительность, 

порой резкое колебание настроения. Они, как правило, упрямы, плаксивы, 

часто бывают либо вялы, либо возбудимы; не стремятся подражать и 

взаимодействовать с близкими взрослыми и сверстниками. 

     У них отмечается выраженная задержка становления навыков 

опрятности и культурно-гигиенических навыков самообслуживания 

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

     Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: 

умения действовать по указательному жесту, готовность действовать 

совместно со взрослым, действовать по подражанию, ориентировка и 

действия по речевой инструкции, что, в свою очередь, отрицательно 

сказывается на всем последующем развитии личности ребенка. 

     Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии 

проявляется во всех психических процессах: внимании, памяти, 

восприятии, мышлении и речи. Дети не проявляют интереса к 

окружающему миру: не рассматривают предметы, не берут самостоятельно 

игрушки в руки, не манипулируют и не действуют ими. У них отсутствует 

любознательность и «жажда свободы». Они длительное время не 

различают свойства и качества предметов, самостоятельно не овладевают 

методом «проб и ошибок» при выполнении познавательных задач. В 

старшем дошкольном возрасте они с трудом начинают осваивать 

сенсорные эталоны (называют некоторые цвета, форму предметов), но при 

этом не учитывают эти свойства в продуктивных видах деятельности. У 

них не формируется наглядно-действенное мышление, что отрицательно 

сказывается на становлении наглядно-образного и логического мышления. 

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут 

выполнить только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, 

начинают овладевать коммуникативными невербальными средствами 

(смотреть в глаза, улыбаться, протягивать руку и др.). В активной речи 

появляются звукокомплексы и отдельные слова, фразовая речь появляется 

после 5 лет. 

     У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все 

формы нарушений речи - дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, 

дисфония, заикание и т.д. Особенность речевых расстройств у них состоит 

в том, что преобладающим в их структуре является нарушение 

семантической стороны речи. 

     Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает 

речь как целостная функциональная система: нарушены все компоненты 

речи: ее фонетико- фонематическая сторона, лексика, семантика, 

грамматический строй. У детей отмечается слабость мотивации, снижение 

потребности в речевом общении; нарушено смысловое программирование 

речевой деятельности, создание внутренних программ речевых действий. 
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Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит об 

особенностях просодических компонентов речи. Нарушения 

звукопроизношения у умственно-отсталых детей определяются 

комплексом патологических факторов. 

     Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические 

предметные действия (соотносящие и орудийные), преобладают 

манипуляции с предметами, иногда напоминающие специфическое 

использование предмета, но, в действительности, ребенок, производя эти 

действия, совсем не учитывает свойства и функциональное назначение 

предметов. Кроме того, эти манипуляции перемежаются неадекватными 

действиями: ребенок стучит ложкой по столу, бросает машинку, 

облизывает или сосет игрушку и т. д. Нецеленаправленные и неадекватные 

действия, равнодушное отношение к результату своих действий – именно 

эти особенности отличают деятельность ребенка с умеренной умственной 

отсталостью от деятельности его нормально развивающегося сверстника. В 

дошкольный период у детей с умеренной умственной отсталостью не 

формируются предпосылки и к другим видам детской деятельности – игре, 

рисованию, конструированию. 

     Физическое развитие: общие движения детей характеризуются 

неустойчивостью, неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью. 

Они не могут подниматься и опускаться самостоятельно по лестнице, у них 

отсутствует стремление овладевать такими основными движениями как 

бегом и прыжками. Без коррекционного воздействия характерно для них 

недоразвитие ручной и мелкой моторики: не выделяется ведущая рука и не 

формируется согласованность действий обеих рук. Дети захватывают 

мелкие предметы всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый 

палец, у них отсутствует указательный тип хватания (указательным и 

большим пальцем) и хватание щепотью (указательным, средним и большим 

пальцами). 

     Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей 

является формирование интереса к эмоциональному и ситуативно-

деловому сотрудничеству с новым взрослым, развитие коммуникативных 

умений (невербальных, вербальных средств общения), подражательных 

возможностей. 

     Дети второго варианта развития демонстрируют положительную 

динамику в психическом развитии, проявляя при систематическом 

взаимодействии со взрослым усидчивость, познавательный интерес и 

социально-коммуни-кативную потребность к сверстникам в игровой 

ситуации. 

     Третий вариант развития умственно отсталых детей дошкольного 

возраста характеризуется как «социально неблагополучный» и характерен 

для детей с тяжелой умственной отсталостью и с множественными 

нарушениями в развитии. 

Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь 
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взрослого даже в конкретной ситуации, а невербальные средства общения 

используют фрагментарно при целенаправленном длительном 

формировании в знакомой ситуации взаимодействия со взрослым. У 

данной группы детей обращает на себя внимание сочетание умственной 

отсталости с грубой незрелостью эмоционально-волевой сферы, часто 

наблюдается эйфория с выраженными нарушениями регуляторной 

деятельности. 

     Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими 

особенностями: дети не фиксируют взор и не прослеживают за лицом 

взрослого; контакт с новым взрослым «глаза в глаза» формируется с 

трудом и длительное время; при систематической активизации и 

стимуляции ориентировочных реакций на звуки и голос нового взрослого 

возможно появление эмоциональных и мимических реакций, 

коммуникативные проявления ограничены непроизвольными движениями 

и частыми вегетативными реакциями. В новой ситуации дети проявляют 

негативные реакции в виде плача, крика или наоборот, затихают, 

устремляют взгляд в неопределенную точку, бесцельно перебирают руками 

близлежащие предметы, тянут их в рот, облизывают, иногда разбрасывают. 

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях 

целенаправленного коррекционного воздействия, при этом они нуждаются в 

постоянной помощи взрослого. 

     Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех 

психических процессов, что затрудняет ориентировку детей в окружающей 

среде: игрушки и предметы не «цепляют» взгляд, а вкладывание игрушки в 

руку не приводит к манипуляциям с ней, повышение голоса взрослого и 

тактильные контакты первично воспринимаются как угроза. Различение 

свойств и качеств предметов этим детям может быть доступно на уровне 

ощущений и элементарного двигательного реагирования при их высокой 

жизненной значимости (кисло - невкусно (морщится), холодно - неприятно 

(ежится) и т.д.). 

     У детей данного варианта развития отмечается недостаточность 

произвольного целенаправленного внимания, нарушение его 

распределения в процессе мыслительной деятельности и др. 

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых 

комплексов, отдельных слогов. Однако при систематическом 

взаимодействии со взрослым начинают накапливаться невербальные 

способы для удовлетворения потребности ребенка в новых впечатлениях: 

появляются улыбка, мимические реакции, модулирование голосом, 

непроизвольное хватание рук или предмета. 

     Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у 

детей данного варианта развития проходит свой специфический путь – от 

непроизвольных движений рук, случайно касающихся предмета, с 

появлением специфических манипуляций без учета его свойств и 
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функционала. Этим детям безразличен результат собственных действий, 

однако разные манипуляции с предметами, завершая этап непроизвольных 

движений, как бы переключают внимание ребенка на объекты 

окружающего пространства. Повторение таких манипуляций приводит к 

появлению кратковременного интереса к тем предметам, которые имеют 

значимое значение в жизнедеятельности ребенка (приятный звук 

колокольчика, тепло мягкой игрушки, вкусовое ощущение сладости и т. д.) 

и постепенно закрепляют интерес и новые способы манипуляции. 

     Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция 

телосложения, отставание или опережение в росте; в становлении 

значимых навыков отмечается незавершенность этапов основных 

движений: ползания, сидения, ходьбы, бега, прыжков, перешагивания, 

метания и т.п. Формирование основных двигательных навыков происходит с 

большим трудом: многие сидят (ходят) с поддержкой, проявляют 

медлительность или суетливость при изменении позы или смены 

местоположения. Для них характерны трудности в становлении ручной и 

мелкой моторики: не сформирован правильный захват предмета ладонью и 

пальцами руки, мелкие действия пальцами рук, практически затруднены. 

Дети данного варианта развития демонстрируют качественную 

положительную динамику психических возможностей на эмоциональном и 

бытовом уровне, могут включаться в коррекционно-развивающую среду 

при максимальном использовании технических средств реабилитации 

(ТСР), которые облегчают им условия контакта с окружающим миром 

(вертикализаторы, стулья с поддержками, ходунки и коляски для 

передвижения и др.). 

     Четвертый вариант развития детей дошкольного возраста с УО (ИН) 

характеризуется как «социально дезадаптированный». Это дети с 

глубокой степенью умственной отсталости и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии, дети, которые реагируют 

непроизвольно или эмоциональными, или двигательными проявлениями на 

голос взрослого без понимания обращенной к ним речи в конкретной 

ситуации взаимодействия. 

     Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующим: 

отсутствие ориентировочных реакций на взрослого – дети не фиксируют 

взор и не пролеживают за предметом и лицом взрослого; в условиях 

стимуляции ориентировочных реакций на сенсорные стимулы появляются 

непроизвольные двигательные ответы: хаотичные движения рук, возможны 

повороты головой или поворот тела в одну сторон, ярко проявляются 

мимические изменения (дети морщат лоб, сжимают губы или широко 

открывают рот, могут учащенно моргать глазами и др.). В новой ситуации 

дети ведут себя по-разному: иногда проявляют возбуждение в виде 

эмоциональных реакций, увеличения двигательной активности 

(взмахивают руками, двигают головой, пытаются сгибать колени и 
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поворачивать тело в свободную для движения сторон); в некоторых 

случаях, повышение эмоциональной активности сопровождается плачем, 

криком, иногда автономными аутостимулирующими движениями в виде 

раскачиваний, совершения однообразных движений частями тела. При 

вкладывании предмета в руку дети реагируют специфически: они резко 

раскрывают пальцы и не пытаются удерживать предмет, при этом могут его 

отталкивать рукой и всем телом, иногда тянуть ко рту и кусать. В 

некоторых случаях, при повышенной спастичности в конечностях рук, они 

захватывают непроизвольно игрушку, однако, не пытаются ею 

манипулировать и лишь более сильно ее сжимают, не делая попыток 

расслабить захват пальцами руки. 

Навыки опрятности у детей этой группы совершаются рефлекторно, без 

контроля, они также нуждаются в постоянной помощи взрослого и 

преимущественном уходе. 

     Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено. 

Интерес к окружающему миру ограничен ситуацией ухода за ним 

взрослого и удовлетворением элементарных жизненно значимых 

потребностей (в еде, в чистоте, в тепле и др.). Предметы окружающего 

мира не стимулируют внимание этих детей к фиксации и прослеживанию 

за ними взглядом, однако, при касании и тактильных раздражениях могут 

вызывать эмоциональные реакции удовольствия или, наоборот, 

неудовольствия, в некоторых случаях аутостимуляции. Различение свойств 

и качеств предметов доступно на уровне ощущений комфорта или 

дискомфорта. 

Активная речь у этих детей примитивна, на уровне отдельных звуков и 

звуковых комплексов в виде мычания, произнесения слогов. При 

систематическом эмоционально- положительном взаимодействии со 

взрослым дети этого варианта развития дают значимую качественную 

положительную динамику в эмоциональных проявлениях: у них появляется 

чувствительность к голосу знакомого взрослого через появление мимических 

изменений губ рта, его широкое открытие, поднятие бровей, порой 

наблюдается подобие улыбки и артикуляционных кладов, типа – УУ, ИИ, 

МА. В моменты положительного взаимодействия у них наблюдаются 

вегетативные реакции – появление слез, пот, покраснение открытых 

участков кожи, а в некоторых случаях и повышение температуры. 

     Деятельность детей этого варианта развития организуется только 

взрослым в ситуации ухода (кормления, переодевания, приема пищи, 

досуга). Собственные действия этих детей бесцельны, во многих случаях 

хаотичны, если касаются окружающего предметного мира. В ситуации 

удовлетворения потребности в еде они подчиняются интонации взрослого 

и сосредоточивают свое внимание лишь на объекте удовлетворения 

физиологической потребности в насыщении. 

     Физическое развитие: у многих детей отмечается аномалия строения лица 
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и черепа; большинство из них проводят свою жизнедеятельность в лежачем 

положении, с трудом поворачивают голову, а при грубых и выраженных 

патологиях мозга никогда не способны ее удерживать при вертикализации. 

Ручная и мелкая моторика также несовершенна: пальцы рук могут быть как 

расслаблены и не способны захватывать предмет, а могут находится в 

состоянии спастики, при котором захват предметов также не доступен. 

Дети данного варианта развития могут развиваться только в ситуации 

эмоционально-положительного взаимодействия с ухаживающим взрослым 

при дополнительном использовании технических средств реабилитации 

(ТСР) для облегчения условий ухода и контакта со взрослым (кровати с 

поддуваемыми матрасами, вертикализаторы, стулья с поддержками, 

коляски для передвижения и др.). 

     Таким образом, многолетние психолого-педагогические исследования 

детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта показали, что для 

всех детей характерны как специфические особенности, так и общие 

закономерности развития: незавершенность в становлении каждого 

возрастного психологического новообразования, вся деятельность 

формируется с опозданием и с отклонениями на всех этапах развития. Для 

них характерно снижение познавательной активности и интереса к 

окружающему, отсутствие целенаправленной деятельности, наличие 

трудностей сотрудничества со взрослыми и взаимодействия со 

сверстниками. У этих детей не возникает своевременно ни один из 

видов детской деятельности (общение, предметная, игровая, 

продуктивная), которые призваны стать опорой для всего психического 

развития в определенном возрастном периоде. 

 

1.1.3.3.2.Особые образовательные потребности дошкольников с УО 

     Общие закономерности, возрастные и специфические особенности 

развития детей с разной степенью выраженности умственной отсталости 

обуславливают их особые образовательные потребности. 

Особые образовательные потребности всех детей с нарушением 

интеллекта: 

- раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоционально- 

положительного взаимодействия, 

- непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения, 

- реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на 

доступном уровне взаимодействия со взрослым, 

- использование специальных методов и приемов обучения в ситуации 

взаимодействия со взрослыми, 

- проведение систематических коррекционных занятий с ребенком, 

- создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта 

взаимодействия в значимый для ребенка социальный опыт, 
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- активизация всех сторон психического развития с учетом доступных 

ребенку способов обучения, 

- активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему 

окружению. 

Специфические  образовательные  потребности  для  детей  первого  

варианта развития: 

- пропедевтика рисков социальной дезинтеграции в среде сверстников, 

- накопление разнообразных представлений о ближнем окружении 

жизненно- значимых для социальной адаптации, 

- овладение социальными нормами поведения в среде сверстников, 

- овладение самостоятельностью в разных бытовых ситуациях, 

- формирование социального поведения в детском коллективе; 

- воспитание самостоятельности в разных видах детской деятельности, в 

том числе досуговой. 

Для детей данного варианта развития важными направлениями в 

содержании обучения и воспитания являются: социально-

коммуникативное, познавательное, физическое, художественно-

эстетическое развитие. Кроме этого, специфической задачей обучения 

этой категории детей является создание условий для формирования всех 

видов детской деятельности (общения, предметной, игровой, продуктивных 

видов и элементов трудовой). 

В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов 

к коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с 

нарушением интеллекта является выделение специфических коррекционно-

педагогических задач, направленных на развитие и коррекцию 

индивидуальных речевых нарушений детей в процессе занятий с 

логопедом, а также на формирование детско-родительских отношений с 

учетом индивидуальных особенностей развития ребенка. Формирование 

социально- педагогической компетентности родителей, воспитание детско-

родительских отношений, обучение родителей способам взаимодействия со 

своим проблемным ребенком также относится к области значимых 

направлений работы педагогов дошкольных организаций. 

Специфические образовательные потребности для детей второго 

варианта развития: 

- накопление и овладение доступными средствами коммуникации и 

навыками самообслуживания, жизненно-значимыми для социальной 

адаптации в окружающей бытовой среде, 

- социальное ориентирование на сверстника через знакомого взрослого, 

- овладение самостоятельностью в знакомых бытовых ситуациях, 

- активизация познавательного потенциала к обучению в ситуациях 
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взаимодействия, близких к жизненному опыту ребенка; 

- создание ситуаций для овладения нормами поведения в детском 

коллективе сверстников. 

Содержание обучения и воспитания детей второго варианта развития 

может быть ориентированным на содержание обучения первого варианта 

развития. Однако приоритетной задачей коррекционного обучения 

является формирование доступных ребенку способов овладения 

культурным опытом, которые реализуются через совместную предметно-

игровую деятельность со взрослым в знакомых ситуациях взаимодействия. 

 

Специфические образовательные потребности для детей третьего 

варианта развития (дети с тяжелой умственной отсталостью): 

- овладение доступными средствами коммуникации для поддержания 

потребности в общении со знакомым (близким) взрослым, 

- социальное ориентирование на знакомого взрослого, 

- овладение элементарными навыками самообслуживания (прием пищи, 

опрятность), реализация эмоционально-двигательного потенциала к 

продуктивному взаимодействию со знакомым взрослым, продолжение и 

увеличение времени взаимодействия, 

- специальные технические средства (ТСР) реабилитации 

(вертикализаторы, ходунки-опоры, кресла-каталки с поддержками для рук 

и таза и др.). 

Содержание обучения и воспитания детей третьего варианта развития 

может быть ориентировано на жизненно-значимые потребности ребенка: в 

социально- коммуникативном и эмоционально-когнитивном направлениях, 

физическом развитии. 

Приоритетной задачей коррекционного обучения является создание 

комфортной для ребенка ситуации взаимодействия, реализация его 

сенсорных и двигательных возможностей в процессе целенаправленной 

деятельности, организуемой взрослым при использовании специальных 

технических средств (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, ходунки-

опоры, кресла-каталки с поддержками для рук и таза и др.). 

Специфические образовательные потребности для детей четвертого 

варианта развития: 

- накопление положительных впечатлений для социальной адаптации в 

окружающей бытовой среде и поддержания ситуации взаимодействия в 

доступной ребенку форме, 

- социальное поведение в ответ на комфортность условий ухода, 

- активизация эмоционально-положительного сенсомоторного потенциала 

к ситуации взаимодействия со знакомым взрослым, 

- медицинское сопровождение и уход, 

- специальные технические средства (ТСР) реабилитации 

(вертикализаторы, ходунки-опоры, кресла-каталки с поддержками для рук 
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и таза и др.). 

Содержание обучения и воспитания детей четвертого варианта развития 

реализуется в направлениях: социально-коммуникативном и физическом. 

Специфической задачей коррекционного обучения является выявление и 

активизация сенсомоторного потенциала ребенка в социально-значимых для 

него ситуациях взаимодействия со взрослым.  

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

      В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Планируемые результаты освоения 

Программы представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и 

к завершению дошкольного образования. 

     Степень выраженности возрастных характеристик возможных 

достижений может различаться у детей одного возраста по причине 

высокой индивидуализации их психического развития и разных стартовых 

условий освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты представлены в таблице 1 в соответствии с 

возрастной периодизацией, степенью тяжести дефекта и указанием ссылок 

на разделы ФАОП ДО: нумерацией, соответствующих пунктов с описанием 

содержания пункта. 

 

 

 

Таблица 1 

Название раздела ФАОП ДО пункты 

II. Целевой раздел ФАОП ДО п. 10.4.7. 
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Легкая степень 10.4.7.3. 

Умеренная степень 10.4.7.4. 

Тяжелая степень 10.4.7.5. 

 

1.2.1.Организация преемственности ступеней образования 
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     Необходимыми условиями реализации Программы являются: 

соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами, а также единство требований к воспитанию ребенка в 

дошкольной образовательной организации и в условиях семьи. 

     Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования за счет 

обеспечения равных стартовых возможностей на начальных этапах 

обучения в общеобразовательной организации. Развитие функционального 

базиса для формирования предпосылок универсальных учебных действий 

(далее - УУД) в коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах 

является важнейшей задачей дошкольного образования. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого- 

педагогический консилиум (далее - ППк) Организации вырабатывают 

рекомендации для ПМПК по организации дальнейшего обучения в 

соответствии с требованиями Стандарта. В зависимости от того, на каком 

возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста начиналась 

коррекционно-развивающая работа, от характера динамики развития, 

успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит 

уточнение и дифференциация образовательных потребностей обучающихся, 

что становится основой для дифференциации условий дальнейшего 

образования и содержания коррекционно- развивающей работы, 

выработки рекомендаций по дальнейшему индивидуальному учебному 

плану. 

1.2.2. 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. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, 

направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией 

условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ОВЗ 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
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- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных 

обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ 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. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в 

условиях современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников 

Организации в соответствии: разнообразия вариантов развития 

обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; разнообразия вариантов 

образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на 

уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем 
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самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны. 

 

1.2.3. Описание подходов к системе оценки качества реализации 

Программы 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного 

образования обучающихся с ОВЗ на уровне Организации должна 

обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то 

же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с 

ОВЗ, используемая как профессиональный инструмент 

педагогического работника с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного 

образования обучающихся с ОВЗ; 

 задания ориентиров педагогическим работникам в их 

профессиональной деятельности и перспектив развития самой 

Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации адаптированной 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 
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условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является 

уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует 

ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации Программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и 

методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, 

семьи, педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками Организации 

собственной работы, так и независимую профессиональную и 

общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

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

оценивания. 

 

1.2.4.Описание подходов к педагогической диагностике достижений 

планируемых результатов. 

     Описание подходов к педагогической диагностике достижений 

планируемых результатов, основные положения, которые можно 

использовать при построении регламента педагогической диагностики, 

представлены с указанием ссылок на разделы ФОП ДО. Педагогическая 

диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение 

деятельностных умений ребенка, его интересов, предпочтений, 

склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и 

динамику развития ребенка, составлять на основе полученных данных 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

программы, планировать индивидуальную работу с ребенком, 

своевременно вносить изменения в планирование, содержание и 

организацию образовательной деятельности (пункт.16.1. стр.18). 

 

1.2.5.Целеполагание, задачи, специфика и регламент педагогической 

диагностики 

Цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО (пункты 3.2.3. и 4.3.). При 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей, которая осуществляется педагогами в рамках 
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педагогической диагностики. 

Цель диагностики - оценка эффективности педагогических действий и их 

дальнейшее планирование на основе полученных результатов. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями 

ФГОС ДО: (пункт 16.3. стр.18). 

 планируемые результаты освоения Программы ДО заданы как 

целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

 целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; 

 освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической 

диагностики на оценку индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических 

действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: (пункт 16.4. стр. 18-19). 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Основными особенностями педагогической диагностики являются: 

➢ Опора на реальные достижения ребенка, проявляющиеся в его 

повседневной активности и деятельности в естественной среде (в 

играх, в процессе свободной и организованной образовательной 

деятельности, в ходе режимных моментов); 

➢ Комплексный подход к диагностике развития воспитанников, при 

котором учитываются, с одной стороны, экспертные оценки 

различных специалистов (учителей- дефектологов, воспитателей, 

музыкального руководителя, педагога-психолога, инструктора по 

физической культуре, при необходимости – медицинского работника, 

а с другой – данные анкетирования родителей воспитанников; 

➢ Соотнесенность программных задач развития детей с системой 

оценочных параметров; 

➢ Наличие четких критериев для оценивания по параметрам, 
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характеризующим важные этапы развития на каждом возрастном 

этапе; 

➢ Учет в оценочных показателях зоны ближайшего развития ребенка; 

➢ Использование электронных средств обработки результатов 

мониторинговых исследований. 

Периодичность проведения педагогической диагностики определяется 

образовательным учреждением. Оптимальным является ее проведение на 

начальном этапе освоения ребенком образовательной программы в 

зависимости от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая 

диагностика) и на завершающем этапе освоения программы его возрастной 

группой (заключительная, финальная диагностика). При проведении 

диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период 

пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой и 

финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику 

развития ребенка (пункт 16.5. стр.19). 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 

педагогом на основе мало формализованных диагностических методов: 

наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской 

деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и 

тому подобное), специальных диагностических ситуаций. При 

необходимости педагог может использовать специальные методики 

диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно- эстетического развития (пункт 16.6. стр. 18). 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики 

развития ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных 

достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за 

поведением ребенка в деятельности (игровой, общении, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), 

разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, 

совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В 

процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребенком 

личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, 

фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных 

ситуациях и тому подобное (пункт 16.7. стр. 19-20). 

Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность 

ребенка в деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и 

степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения действия 

позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. 

Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в 

деятельности и взаимодействии. 
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Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации 

педагог выбирает самостоятельно. Фиксация данных наблюдения позволит 

педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на 

определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную 

деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и 

его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в 

свободной форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие 

интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах 

и явлениях окружающей действительности и другое. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе 

изучения материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, 

фотографий работ по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в 

процессе анализа качественные характеристики существенно дополнят 

результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью) 

(пункт 16.8. стр. 20). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на 

основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует 

РППС, мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, 

составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс (пункт 16.9. стр. 20). 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей, причин возникновения трудностей в освоении 

образовательной программы), которую проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги психологи). Участие ребѐнка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

оказания адресной психологической помощи (пункт 16.10. стр. 20). 

Организация вправе самостоятельно выбирать инструменты 

педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в 

том числе, его динамики. 

 

1.2.6.Организационные подходы к педагогической диагностике 

 

Описание направлений педагогической диагностики индивидуального 

развития, достижений обучающихся в пяти образовательных областях 

представлены в картах развития обучающихся, разрабатываемых авторами 

комплексных программ или педагогическим коллективом на основе 

сложившейся практики проведения педагогической диагностики. 
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В соответствии с распоряжением Министерства просвещения РФ от 9 

сентября 2019 г. №Р-93 «Об утверждении примерного Положения о 

психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации», в 

перечень рекомендуемой документации психолого-педагогического 

консилиума (далее по тексту – ППк) дошкольного образовательного 

учреждения входит «Карта развития обучающегося, получающего 

психолого-педагогическое сопровождение». В «Карте развития» находятся 

результаты комплексного обследования, характеристика или 

педагогическое представление на обучающегося, коллегиальное 

заключение консилиума, копии направлений на психолого- медико-

педагогическую комиссию (далее по тексту – ПМПк), согласие родителей 

(законных представителей) на обследование и психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка, вносятся данные об обучении ребенка в группе, 

данные по коррекционной- развивающей работе, проводимой 

специалистами психолого-педагогического сопровождения. «Карта 

развития» хранится у учителя-дефектолога, работающего с данным 

ребенком, и выдается руководящим работникам дошкольного 

образовательного учреждения, специалистам, работающим с обучающимся. 

В соответствии с вышеназванным распоряжением ведѐтся документация 

ППк, в том числе «Протокол заседания психолого-педагогического 

консилиума», в котором рекомендуется использовать характеристики, 

представления на обучающегося, результаты продуктивной деятельности, 

копии рабочих тетрадей и другие необходимые материалы. 

Обязательным  локальным  актом  образовательного  учреждения  

является 

«Положение о Психолого-педагогическом консилиуме»  

 Данный локальный акт утверждает формы документации, которые 

фиксируют: результаты продуктивной деятельности обучающихся 

(детское портфолио); 

 результаты педагогических наблюдений, педагогической 

диагностики, связанных с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации (карта развития 

обучающегося, получающего психолого-педагогическое 

сопровождение). 

 описание регламента проведения психологической диагностики: 

определение алгоритма действий ППк МКДОУ в случае 

отсутствия/наличия в штате педагога- психолога; утверждение 

формы согласия родителей (законных представителей) на проведение 

психологической диагностики; утверждение формы индивидуальной 

программы психологического сопровождения для оказания адресной 

психологической помощи. 

 

1.3.Целевой раздел части, формируемой участниками образовательных 
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отношений 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Актуальность выбранных парциальных программ и приоритетных 

направлений определяется образовательными потребностями и интересами 

детей и членов их семей, спецификой национальных, социокультурных, 

климатические условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, а также возможностями педагогического коллектива 

учреждения и условиями, созданными в детском саду (материально- 

технические, кадровые, финансовые). 

Дополнительные технологии, методики, вариативные формы и культурные 

практики позволяют усовершенствовать образовательно-воспитательные и 

коррекционные воздействия и повысить качество дошкольного 

образования. Содержание обучения, коррекции и воспитания, особенности 

организации образовательной деятельности и образовательного процесса 

описаны с учетом возраста детей и их образовательных маршрутов и 

участия родителей (законных представителей) в реализации Программы. 

Задачи и содержание части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлена в виде указаний раздела 

Программы, образовательной области и ссылок на соответствующую 

методическую литературу и открытые интернет – источники информации, 

позволяющую ознакомиться с содержанием выбранного участниками 

образовательных отношений методического обеспечения.Учебно-

методические материалы могут включать все виды учебных изданий, 

обеспечивающие реализацию адаптированной образовательной программы 

ДО и созданные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.60-20206. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. 

 

1.3.1.Цель, задачи, принципы и подходы парциальных программ ДОУ: 

Цель: Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

Задачи: 

 включить обучающихся с ОВЗ с умственной отсталостью в 

социокультурное пространство города и района посредством 

социального партнерства и освоения регионального культурного 

опыта. 

 привить навыки безопасной жизнедеятельности и 

здоровьесберегающего подхода к своей жизни. 

 сформировать навык альтернативной и дополненной коммуникации 

для обучающихся, у которых отсутствует вербальная коммуникация. 
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 активизировать познавательные процессы обучающегося с 

интеллектуальными нарушениями в специфических видах 

деятельности. 

 расширить опыт познания окружающего мира обучающихся с ОВЗ с 

умственной отсталостью. 

 формировать предпосылки профессионального самоопределения 

через освоение профессиональных компетенций. 

 формировать навыки межличностной коммуникации и 

конструктивного взаимодействия в группе. 

 формировать базисную систему нравственных и патриотических 

установок через культурные практики и традиции детско–

родительской общности. 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики 

климатических, национально-культурных, демографических и других 

условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской 

субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение 

ребенком уровня психофизического и социального развития, 

обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через 

разнообразные виды детской деятельности, освоение ребенком мира 

ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается в 

интегрированных формах, через организацию совместной и 

самостоятельной деятельности. 

1.3.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы: 

индивидуализации (построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

учет этнокультурной ситуации развития детей; - комплексно - 

тематический принцип построения образовательного процесса. 

Подходы: 

деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в 

деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, 

самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания 

уникальности личности ребенка и создания условий для ее развития на 

основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей; 

cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей 
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внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. 

 

1.3.3.Характеристика особенностей развития детей дошкольного 

возраста по выбранному направлению 

В старшем дошкольном возрасте появляются новообразования, 

свидетельствующие о возможности и необходимости осуществления 

специальной работы по социокультурному воспитанию детей. К ним 

относится, прежде всего, формирование у дошкольников нравственных 

чувств на основе обогащения содержания, роста осознанности, глубины и 

устойчивости эмоциональных переживаний. Для дошкольников ведущим 

является эмоциональный компонент патриотизма, который основывается 

на том, что все стороны жизни дошкольника окрашены яркими 

переживаниями. Эмоции для ребенка - материал для обобщения 

представлений о родине и формирования на их основе патриотических 

чувств. 

У детей старшего дошкольного возраста происходит переход от простого 

любопытства к любознательности, которая вызывается внутренней 

стороной предмета или явления. Ребѐнка начинают привлекать 

социальные явления, о чѐм свидетельствуют детские вопросы, темы 

разговоров, игр, рисунков. 

К старшему дошкольному возрасту у ребят увеличивается общая 

произвольность поведения на основе активного развития волевых 

процессов. Развивается способность управлять своим поведением, 

сдерживать непосредственные побуждения, подчинять свои поступки 

выдвигаемым требованиям. 

В дошкольном возрасте складываются начала действенного в полном 

смысле этого слова отношения к Родине, проявляющиеся в умении 

заботиться о родных и близких людях, делать нужное для других, беречь 

то, что создано трудом человека, ответственно относиться к порученному 

делу, бережно обращаться с природой и культурным наследием, которые 

окружают ребенка. 

Одной из существенных особенностей детей старшего дошкольного 

возраста является то, что в этом возрасте у ребѐнка появляется 

соподчинение мотивов и на этой основе складываются общественные 

мотивы трудовой деятельности, стремление сделать что-то для 

окружающих. Данный факт имеет большое значение для воспитания начал 

патриотизма у дошкольников, основанных на интересе и внимательному и 

бережному отношению к культурным традициям своих предков. 

 

 

 

1.3.4.Планируемые результаты освоения парциальных программ 
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дошкольного образования. 

Планируемые результаты работы по Основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего возраста. 

Повышение уровня знаний об элементарных правилах безопасности. 

Формирование способности соблюдать рамки безопасного поведения. 

 

Планируемые результаты работы по направлению трудового воспитания 

Проявление интереса к миру профессий, в игре и разговоре «примирение» 

на себя различных ролей. 

Понимание ценности труда в семье и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их деятельности. 

Проявление трудолюбия при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Стремление к высокому результату собственного труда. 

 

Планируемые результаты работы по познавательному развитию 

По окончании дети должны знать: 

различные виды призм и пирамид; 

числа от 1 до 10 

По окончании дети должны уметь: 

сравнивать и классифицировать многоугольники по 2 – 3 свойствам; 

ориентироваться в понятиях «вверх», «вниз», «направо», «налево»; 

считать и находить нужное количество геометрических фигур (от 1 до 10); 

конструировать фигуры по образцу, по контурной схеме, по словесной 

инструкции и по собственному замыслу. 

 

1.3.5.Подходы к проведению диагностики в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадают с подходами к диагностике обязательной части Программы. 

 

Методы: Игровая ситуация, беседа, дидактические игры, практические, 

проблемные ситуации, наблюдение за поведением. 

Индикаторы: 

3 балла - достижение проявляется в самостоятельной деятельности 

2 балла - достижение проявляется у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым 

1  балл - достижение не проявляется 

 

 

1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1.Содержательный раздел обязательной части 

2.1.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, в соответствии с ФАОП ДО, с указанием 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 

Содержательные линии образовательной деятельности, реализуемой ДОО 

по основным направлениям развития детей дошкольного возраста 

(социально - коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического развития), определяет 

Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования. 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой 

возрастной группе детей в возрасте от 5 до 8 лет. Представлены задачи 

воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям российского 

народа, формирование у них ценностного отношения к окружающему 

миру. 

Содержательный раздел Программы включает также описания: 

✓ вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы; 

✓ особенностей образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик; 

✓ способов и направлений поддержки детской 

инициативы в соответствии с ФОП ДО; 

✓ взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников (отражение направлений в 

соответствии с ФГОС ДО, в соответствии с ФАОП ДО); 

✓ направлений и задач коррекционно-развивающей 

работы. 

В содержательный раздел Программы входит Программа воспитания, 

которая раскрывает задачи и направления воспитательной работы. При 

реализации задач и содержания Программы обеспечивается интеграция 

воспитания и обучения в едином образовательном процессе. 

Содержание образовательной деятельности образовательного учреждения 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей в различных видах 

деятельности и охватывает пять образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 
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«Физическое развитие» 

Программа определяет содержательные линии образовательной 

деятельности, реализуемые образовательным учреждением по основным 

направлениям обучения и воспитания детей дошкольного возраста (5-7(8) 

лет). Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей 

к ценностям российского народа, формирование у них ценностного 

отношения к окружающему миру. Более конкретное и 

дифференцированное по возрастам описание воспитательных задач 

приводится в Программе воспитания. Реализация задач образовательных 

областей предусмотрена как в обязательной части Программы, так и в 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Содержание и задачи образования (обучения и воспитания) по пяти 

образовательным областям в ракурсе всех возрастных групп в 

соответствии с ФАОП ДО. 

 

Описание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение и присвоение норм, правил поведения и морально-

нравственных ценностей, принятых в российском обществе; 

 развитие общения ребѐнка со взрослыми и сверстниками, 

формирование готовности к совместной деятельности и 

сотрудничеству; 

 формирование у ребенка основ гражданственности и патриотизма, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

сообществу детей и взрослых в Организации, региону проживания и 

стране в целом; 

 развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания, 

социального и эмоционального интеллекта, воспитание гуманных 

чувств и отношений; 

 развитие самостоятельности и инициативности, планирования и 

регуляции ребенком собственных действий; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 формирование основ социальной навигации и безопасного поведения 

в быту и природе, социуме и медиапространстве (цифровой среде)». 

 

Содержание образовательной области социально-коммуникативное 

развитие представлено направлениями: 

1. Область воспитания самостоятельности в быту 
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2. Сфера трудового воспитания 

3. Область формирования игры 

Задачи и содержание образовательной деятельности по направлению 

«Социально- коммуникативное развитие» представлены в следующих 

таблицах с ссылками в тексте Программы на название раздела ФАОП ДО, 

конкретных пунктов: 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ ОО 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Основополагающим содержанием раздела

 "Социально-коммуникативное

 развитие" является формирование сотрудничества ребенка 

с педагогическим работником и научение 

ребенка способам усвоения и присвоения общественного опыта. 

От 5 до 7(8)лет 

(п.36.1.15, 36.1.18, 36.1.21, 36.1.25) 

действий; 

 учить обучающихся осознавать и адекватно реагировать на 

доброжелательное и недоброжелательное отношение к ребенку со 

стороны окружающих; 

 учить обучающихся замечать изменения настроения, эмоционального 

состояния педагогического работника, родителей (законных 

представителей), других детей; 

 формировать у обучающихся переживания эмпатийного характера 

(сострадание, сочувствие, отзывчивость, взаимопомощь, выражение 

радости); 

 формировать у обучающихся отношение к своим чувствам и 

переживаниям как к регуляторам общения и поведения; 

 формировать у обучающихся умения начинать и поддерживать диалог 

с педагогическим работником, детьми; 

 формировать у обучающихся простейшие способы разрешения 

возникших конфликтных ситуаций; 

 обучать обучающихся навыкам партнерства в игре и совместной 

деятельности, учить обращаться к другому ребенку с просьбами и 

предложениями о совместной игре и участии в других видах 

деятельности; 

 продолжать формировать у обучающихся желание участвовать в 

совместной 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). 

В области самостоятельности в быту (культурно-гигиенические 
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навыки): 

 продолжать работу с детьми по привитию культурно-гигиенических 

навыков; 

 воспитывать у обучающихся навыки опрятности и умение правильно 

пользоваться туалетом, самостоятельно использовать унитаз и 

туалетную бумагу; 

 продолжать закреплять у обучающихся навык умывания; 

 учить обучающихся мыть ноги перед сном; 

 закреплять у обучающихся навыки правильного поведения за столом, 

учить самостоятельно есть, правильно пользоваться чашкой, ложкой, 

вилкой, салфеткой; 

 учить обучающихся красиво и не спеша есть, откусывать пищу 

маленькими кусочками, тщательно прожевывать пишу, глотать не 

торопясь, не разговаривать во время еды; 

приучать  обучающихся  в  процессе  одевания  и  раздевания  

соблюдать определенную последовательность - часть одежды надевать 

самостоятельно, в случае затруднений обращаться за помощью к 

педагогическим работникам; 

 познакомить обучающихся с выполнением различных способов 

застегивания и расстегивания одежды - пользование "молнией", 

кнопками, застежками, "липучками", ремешками, пуговицами, 

крючками, шнурками; 

 учить обучающихся пользоваться расческой; 

 формировать у обучающихся навык ухода за полостью рта - 

полоскание рта после еды, чистка зубов утром и вечером; 

 закрепить у обучающихся умение обращаться за помощью к 

педагогическому работнику, учить помогать друг другу в процессе 

одевания - раздевания; 

 учить обучающихся вежливому общению друг с другом в процессе 

выполнения режимных моментов - предложить друг другу стул, 

поблагодарить за помощь, завязать платок, застегнуть пуговицу; 

 воспитывать у обучающихся навыки самоконтроля и ухода за своим 

внешним видом. 

В области хозяйственного труда: 

 закреплять у обучающихся желание трудиться, умение получать 

удовлетворение от результатов своего труда; 

 продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в 

знакомом помещении, на знакомой территории; 

 формировать у обучающихся практические действия, которые 

необходимы для ухода за растениями на участке и животными из 
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живого уголка; 

 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; 

 учить обучающихся выполнять свои практические действия в 

соответствии с планом занятий и с учетом режимных моментов; 

 расширять способы сотрудничества обучающихся в процессе 

выполненной работы; 

 учить обучающихся бережному отношению к орудиям труда; 

 воспитывать самостоятельность и активность обучающихся в процессе 

трудовой деятельности. 

В области формирования игры: 

формировать у обучающихся умение играть не только рядом, но 

и вместе, небольшими группами, объединяясь для решения игровой 

задачи; 

 обогащать представления обучающихся о взаимоотношениях между 

людьми; 

 формировать в игре представления о содержании деятельности 

педагогических работников на основе наблюдений за их трудом; 

 учить обучающихся решать в игре новые задачи: использовать 

предмет- заменитель, фиксирующую речь, носящую экспрессивный 

характер, в процессе игры; 

 учить обучающихся осуществлять перенос усвоенных игровых 

способов действий из ситуации обучения в свободную игровую 

деятельность; 

 активизировать самостоятельную деятельность обучающихся, насыщая 

сюжет игровыми ситуациями; 

 учить обучающихся самостоятельно принимать решения о выборе 

будущей игры, закладывая основы планирования собственной 

деятельности; 

 закрепить умение обучающихся драматизировать понравившиеся им 

сказки и истории; 

 формировать у обучающихся умение играть в коллективе детей; 

 продолжать формировать у обучающихся умение развертывать 

сюжетно-ролевые игры, осуществляя несколько связанных между 

собой действий в причинно- следственных зависимостей; 

 учить обучающихся передавать эмоциональное состояние персонажей 

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

 учить обучающихся предварительному планированию этапов 

предстоящей игры; 
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 продолжать учить обучающихся отражать события реальной жизни, 

переносить в игру увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, 

закрепить умение оборудовать игровое пространство с помощью 

различных подручных средств и предметов-заменителей; 

 учить обучающихся использовать знаковую символику для 

активизации их самостоятельной деятельности и создания условных 

ориентиров для развертывания игры; 

 продолжать развивать у обучающихся умение передавать с помощью 

специфических движений характер персонажа, его повадки, 

особенности поведения; 

 закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и 

истории. 

 

 

Описание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

 развитие любознательности, интереса и мотивации к познавательной 

деятельности; 

 освоение сенсорных эталонов и перцептивных (обследовательских) 

действий, развитие поисковых исследовательских умений, 

мыслительных операций, воображения и способности к творческому 

преобразованию объектов познания, становление сознания; 

 формирование целостной картины мира, представлений об объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях; 

 формирование основ экологической культуры, знаний об 

особенностях и многообразии природы Родного края и различных 

континентов, о взаимосвязях внутри природных сообществ и роли 

человека в природе, правилах поведения в природной среде, 

воспитание гуманного отношения к природе; 

 формирование представлений о себе и ближайшем социальном 

окружении, культурно- исторических событиях, традициях и 

социокультурных ценностях малой родины и Отечества, 

многообразии стран и народов мира; 

 формирование представлений о количестве, числе, счете, величине, 

геометрических фигурах, пространстве, времени, математических 

зависимостях и отношениях этих категорий, овладение логико-

математическими способами их познания; 

 формирование представлений о цифровых средствах познания 

окружающего мира, способах их безопасного использования. 

В данной области Программы выделены направления коррекционно- 

педагогической работы, которые способствуют поэтапному формированию 
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способов ориентировочно-исследовательской деятельности и способов 

усвоения ребенком общественного опыта. 

Содержание   образовательной   области   «Познавательное   

развитие» представлено тематическими блоками (направлениями): 

1. сенсорное воспитание и развитие внимания, 

2. формирование мышления, 

3. формирование элементарных количественных 

представлений, 

4. ознакомление с окружающим. 

Задач  и содержание образовательной деятельности по направлению 

«Познавательное развитие» представлены в следующих таблицах с 

ссылками в тексте Программы на название раздела ФАОП ДО, конкретных 

пунктов: 

 

В области Познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

От 5 лет до 7 лет 

(п.36.2.17, 36.2.21, 36.2.25, 36.2.29) 

 

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 

 учить обучающихся соотносить действия, изображенные на картинке, с 

реальными действиями; изображать действия по картинкам; 

 формировать у обучающихся целостный образ предметов: учить их 

самостоятельно складывать разрезные картинки из четырех частей с 

разной конфигурацией разреза; 

 учить обучающихся соотносить плоскостную и объемную формы: 

выбирать объемные формы по плоскостному образцу, плоскостные 

формы по объемному образцу; 

 развивать  у  обучающихся  восприятие  и  память:  вести  

отсроченный  выбор 

предметов, различных по форме, цвету и величине, с 

использованием образца 
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 учить обучающихся производить сравнение предметов по форме и 

величине, проверяя правильность выбора практическим 

примериванием; 

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

отвлекаясь от назначения предмета и других признаков; 

 познакомить обучающихся с пространственными отношениями между 

предметами: высокий – низкий, выше – ниже; близко – далеко, ближе – 

дальше; 

 учить обучающихся воспроизводить пространственные отношения по 

словесной инструкции; 

 учить обучающихся опознавать предметы по описанию, с опорой на 

определяющий признак (цвет, форма, величина); 

 учить обучающихся изображать целый предмет с опорой на разрезные 

картинки (составление целого из частей в представлении); 

 развивать у обучающихся координацию руки и глаза в процессе 

обучения способам обследования предметов: зрительно-тактильно – 

ошупывать, зрительно- двигательно – обводить по контуру; 

 учить обучающихся передавать форму и величину предметов в лепке 

после зрительно-тактильного обследования; 

 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); 

 формировать представления у обучающихся о звуках окружающей 

действительности; 

продолжать развивать у обучающихся вкусовую чувствительность и 

формировать представления о разнообразных вкусовых качествах. 

В области формирования мышления: 

 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; 

 продолжать формировать у обучающихся умение анализировать 

проблемно- практическую задачу; 

продолжать формировать у обучающихся зрительную ориентировку и 

основные 

функции речи: фиксирующую, сопровождающую, планирующую в 

процессе решения проблемно-практических задач; 

 учить обучающихся решать задачи наглядно-образного плана: 

предлагать детям сюжетные картинки с изображением ситуаций, 

знакомых им из собственного практического опыта, стимулировать их 
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высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций; 

 формировать у обучающихся восприятие целостной сюжетной 

ситуации, изображенной на картинках; 

 учить обучающихся устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами и явлениями, изображенными на 

сюжетных картинках; 

 формировать у обучающихся умения выполнять операции сравнения, 

обобщения, элементы суждения, умозаключения; 

 учить обучающихся определять предполагаемую причину нарушенного 

хода явления, изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать 

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

 учить обучающихся определять последовательность событий, 

изображенных на картинках: раскладывать их по порядку, употреблять 

слова «сначала», «потом» в своих словесных рассказах; 

 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; 

 учить обучающихся выявлять связи между персонажами и объектами, 

изображенными на сюжетных картинках, формируя умения 

рассуждать, делать вывод и обосновывать суждение; 

 учить обучающихся анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

 учить обучающихся соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

учить обучающихся выполнять задания на классификацию картинок, 

выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

В области математических представлений: 

 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; 

 проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно-

дидактические игры с математическим содержанием «Магазин», 

«Автобус»; 

 продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить 

анализировать, классифицировать, обобщать, рассуждать, 

устанавливать причинно-следственные связи и отношения. Развивать 

наглядно-образное мышление; 

 расширять активный словарь обучающихся, связанный с 

математическими представлениями; 

 переходить на новый этап выполнения умственных действий: 
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проговаривание действия в речи до его выполнения (практические 

действия служат способом проверки); 

 формировать планирующую функцию речи; 

 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; 

 формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, 

отмерять и сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с 

помощью условной мерки; 

 формировать математические представления во взаимодействии с 

другими видами деятельности (изобразительной, конструктивной и 

игровой); 

 создавать условия для использования детьми полученных на занятиях 

математических знаний и умений в самостоятельной игровой и 

практической деятельности; 

 продолжать развивать познавательные способности обучающихся: 

умение анализировать, классифицировать, обобщать, сравнивать, 

устанавливать закономерности, связи и отношения, планировать 

предстоящие действия; 

 расширять и углублять математические представления обучающихся, 

учить пользоваться условными символами (цифрами) при решении 

арифметических задач, выполнении арифметических действий; 

 учить самостоятельно составлять арифметические задачи; 

 знакомить с цифрами в пределах пяти; 

 учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном 

порядке; 

способствовать осмыслению обучающихся последовательности чисел 

и места каждого из них в числовом ряду; 

 учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти; 

продолжать формировать измерительные навыки, знакомить 

обучающихся с использованием составных мерок. 

В области ознакомления с окружающим: 

 формировать у обучающихся обобщенное представление о человеке 

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

 учить обучающихся дифференцировать предметы и явления живой и 

неживой природы; 

 учить обучающихся соотносить явления окружающей 

действительности и деятельность человека; 

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

 формировать у обучающихся обобщенные представления у 

обучающихся о явлениях природы на основе сочетания частных 

разносторонних характеристик групп, категорий и свойств; 

 учить обучающихся пользоваться в активной речи словесными 

характеристиками и определениями, обозначающими качественное 

своеобразие изученных групп предметов; 

 формировать у обучающихся временные представления (времена года: 

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

 учить обучающихся расширять и дополнять выделяемые группы 

предметов однородными предметами на основе наблюдений, 

практического опыта действия с предметами, применяя имеющиеся 

знания и представления; 

 продолжать расширять у обучающихся представления о свойствах и 

качествах предметов и явлений, объектах живой и неживой природы; 

 пополнять представления обучающихся вновь изучаемыми 

категориями свойств и признаков; 

 формировать у обучающихся представления о вариативности 

выделяемых признаков и различных основаниях для осуществления 

классификации; 

 формировать у обучающихся представления о видах транспорта; 

 формировать у обучающихся временные представления (о временах 

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

закрепить  у  обучающихся  представления  о  времени  и  

расширять  умение 

соотносить свою деятельность с категорией времени; 

 продолжать формировать у обучающихся представления о труде 

людей и значимости той или иной профессии в жизни; 

 развивать у обучающихся элементы самосознания на основе

 понимания 

изменчивости возраста и времени. 

 

Описание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Речевое развитие включает: 

владение речью как средством коммуникации, познания и самовыражения; 

формирование правильного звукопроизношения; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

развитие фонематического слуха; 

обогащение активного и пассивного словарного запаса; 
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развитие грамматически правильной и связной речи (диалогической и 

монологической); - ознакомление с литературными произведениями 

различных жанров (фольклор, художественнаяи познавательная 

литература), формирование их осмысленного восприятия; 

развитие речевого творчества; 

формирование предпосылок к обучению грамоте. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» представлено 

тематическими блоками (направлениями): 

1) «Устная коммуникация как средство общения и 

культуры», 

2) «Формирование словаря», 

3) «Развитие слухового внимания и слухового восприятия, 

фонетического слуха», Звуковая культура речи», 

4) «Грамматический строй речи» 

5) «Связная речь», 

6) «Интерес к художественной литературе». 

Задачи и содержание образовательной деятельности по направлению 

«Речевое развитие» представлены в следующих таблицах с ссылками в 

тексте Программы на название раздела ФАОП ДО, конкретных пунктов: 

1) Звуковая культура речи», 

2) «Грамматический строй речи» 

3) «Связная речь», 

4) «Интерес к художественной литературе». 

Задачи и содержание образовательной деятельности по направлению 

«Речевое развитие» представлены в следующих таблицах с ссылками в 

тексте Программы на название раздела ФАОП ДО, конкретных пунктов: 

 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

От 5 до 7 лет 

(п.36.3.10.) 

 развивать у обучающихся вербальные формы общения с

 педагогическим работником и другими детьми; 

 продолжать учить обучающихся выражать свои впечатления, 

чувства и мысли в речи; 

 закрепить умение обучающихся пользоваться в речи

 монологическими и диалогическими формами; 

 продолжать формировать у обучающихся грамматический строй 

речи; 

 формировать понимание у обучающихся значения глаголов и 

словосочетаний с ними в настоящем, прошедшем и будущем 
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времени; 

 уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить 

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

около, у, из, между; 

 учить обучающихся употреблять в речи существительные в 

родительном падеже с предлогами у, из; 

 расширять понимание обучающихся значения слов (различение 

глаголов с разными приставками, употребление однокоренных 

существительных); 

 учить обучающихся выполнению действий с разными глаголами и 

составлять фразы по картинке; 

 продолжать учить обучающихся рассказыванию по картинке и 

составлению рассказов по серии сюжетных картинок; 

 закрепить у обучающихся интерес к сказкам, воспитывая у них 

воображение и умение продолжить сказку по ее началу, 

восстановить утраченный элемент сюжета сказки; 

 учить обучающихся составлять предложения и небольшой рассказ 

по сюжетной картинке; 

 продолжать учить обучающихся рассказыванию об увиденном; 

 учить обучающихся придумывать различные рассказы по наглядной 

модели-схеме; 

 продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы 

и поговорки; 

 поощрять их использование детьми в процессе игры и общения; 

формировать у обучающихся умение регулировать свою 

деятельность и поведение посредством речи; 

 закрепить у обучающихся в речевых высказываниях элементы 

планирования своей деятельности; 

 продолжать воспитывать культуру речи обучающихся в 

повседневном общении 

обучающихся и на специально организованных занятиях. 

 

Описание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания мира природы и произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного); 

 становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения 

к окружающему миру, воспитание эстетического вкуса; 
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 формирование элементарных представлений о видах искусства 

(музыка, живопись, театр, народное искусство и другое); 

 формирование художественных умений и навыков в разных видах 

деятельности (рисовании, лепке, аппликации, художественном 

конструировании, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах, музыкально-ритмических движениях, словесном 

творчестве и другое); 

 освоение разнообразных средств художественной выразительности в 

различных видах искусства; 

 реализацию художественно-творческих способностей ребенка в 

повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности 

(праздники, развлечения и другое); 

 развитие и поддержку самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной, 

художественно-речевой, театрализованной и другое)». 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическому 

развитию» представлено тематическими блоками(направлениями): 

1) «Музыкальное воспитание и театрализованная 

деятельность», «Ознакомление с художественной 

литературой», 

2) «Продуктивная деятельность (изобразительная

 деятельность (лепка, аппликация, рисование); 

ручной труд)», 

3) «Эстетическое воспитание средствами эстетического 

искусства» 

Задачи и содержание образовательной деятельности по 

направлению «Социально- коммуникативное развитие» 

представлены в следующих таблицах с ссылками в тексте 

Программы на название раздела ФАОП ДО, конкретных 

пунктов: 

В области художественно-эстетического развития основными 

задачами 

образовательной деятельности являются: 

От 5 до 7 лет 

(п.36.4.6, 36.4.10, 36.4.14, 36.4.18, 36.4.22, 36.4.26, 36.4.29, 36.4.31) 

В области музыкального воспитания и театрализованной 

деятельности 

 формировать эмоционально-ассоциативное и

 предметно-образное восприятие музыкальных 

произведений детьми; 

 формировать у обучающихся навык пластического 
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воспроизведения ритмического рисунка фрагмента музыкальных 

произведений; 

 учить обучающихся различать голоса других детей и узнавать, кто из 

них поет; 

 учить обучающихся петь хором несложные песенки в примарном 

(удобном) диапазоне, соблюдая одновременность звучания; 

 учить обучающихся выполнять плясовые движения под музыку 

(стучать каблучком, поочередно выставлять вперед то левую, то 

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

на носочках, выполнять «маленькую пружинку» с небольшим 

поворотом корпуса вправо – влево); 

 учить обучающихся участвовать в коллективной игре на 

различных элементарных 

музыкальных инструментах (металлофон, губная гармошка, 

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

колокольчики, треугольник); 

 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; 

 формировать элементарные представления о разных видах искусства 

и художественно-практической деятельности; 

 стимулировать у обучающихся желание слушать музыку, 

эмоционально откликаться на нее, рассказывать о ней, обогащать 

запас музыкальных впечатлений; 

 совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые 

простейшие мелодии; 

 стимулировать желание обучающихся передавать настроение 

музыкального произведения в рисунке, поделке, аппликации; 

 формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и 

выполнению основных дирижерских жестов: внимание, вдох, 

вступление, снятие; 

 развивать у обучающихся интерес к игре на деревозвучных, 

металлозвучных и других элементарных музыкальных 

инструментах; 

 учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью 

педагогического работника) тот или иной инструмент для передачи 

характера соответствующего сказочного персонажа; 

 поощрять стремление обучающихся импровизировать на 

музыкальных инструментах; 

 формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок 

играет на своем музыкальном инструменте и который может 
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выступать как перед родителями (законными представителями), так 

и перед другими детскими коллективами; 

 закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему 

на «сцене», - столе, ширме, фланелеграфе, учить сопереживать 

героям, следить за развитием сюжета, сохраняя интерес до конца 

спектакля; 

 учить (с помощью педагогического работника) овладевать 

простейшими вербальными и невербальными способами передачи 

образов героев (жестами, интонацией, имитационными 

движениями); 

 формировать начальные представления о театре, его доступных 

видах: кукольном (на 

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

обучающихся радостное настроение от общения с кукольными 

персонажами.  

В области ознакомления с художественной литературой 

продолжать  учить  обучающихся  воспринимать  произведения  

разного  жанра  и тематики – сказку, рассказ, стихотворение, малые 

формы поэтического фольклора, загадки, считалки; 

 формировать у обучающихся запас литературных художественных 

впечатлений; 

 знакомить обучающихся с отдельными произведениями и их 

циклами, объединенными одними и теми же героями; 

 учить обучающихся передавать содержание небольших 

прозаических текстов и читать наизусть небольшие стихотворения, 

участвовать в драматизации знакомых литературных произведений; 

 учить обучающихся рассказывать знакомые литературные 

произведения по вопросам педагогического работника, родителей 

(законных представителей); 

 привлекать обучающихся к самостоятельному рассказыванию 

знакомых произведений, к их обыгрыванию и драматизации; 

 продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение 

вместе со всей группой обучающихся; 

 продолжать учить обучающихся слушать и участвовать в 

составлении коротких историй и рассказов по результатам 

наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной 

жизни; 

 учить обучающихся прослушивать фрагменты знакомых сказок в 

аудиозаписи, уметь рассказать продолжение сказки или рассказа; 

 воспитывать у обучающихся индивидуальные предпочтения к 

выбору литературных произведений; 

 продолжать обогащать литературными образами игровую, 

театрализованную, изобразительную деятельность обучающихся и 



51 

 

конструирование; 

 формировать у обучающихся бережное отношение к книге, 

стремление самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, 

желание повторно послушать любимую книгу; 

 создавать условия для расширения и активизации представлений о 

литературных художественных произведениях у обучающихся; 

 познакомить обучающихся с различием произведений разных 

жанров: учить различать сказку и стихотворение; 

 познакомить  обучающихся  с  новым  художественным  жанром  

–  пословицами, 

 готовить обучающихся к восприятию переносного значения слов в 

некоторых пословицах и в отдельных выражениях; продолжать 

учить обучающихся самостоятельно рассказывать содержание 

небольших рассказов и читать наизусть небольшие стихотворения, 

участвовать в коллективной драматизации известных литературных 

произведений; 

 закрепить интерес обучающихся к слушанию рассказываемых и 

читаемых педагогическим работником художественных 

произведений вместе со всей группой детей; 

 учить обучающихся узнавать и называть несколько авторских 

произведений художественной литературы и их авторов; 

 продолжать воспитывать у обучающихся индивидуальные 

предпочтения к выбору литературных произведений; 

 формировать  у  обучающихся  динамичные  представления  о  

многогранности 

художественного образа. 

 В области продуктивной деятельности 

Лепка 

 развивать умение обучающихся создавать лепные поделки, 

постепенно переходя к созданию сюжетов; 

 учить обучающихся при лепке передавать основные свойства и 

отношения предметов (форма – круглый, овальный; цвет – 

красный, желтый, зеленый, черный, коричневый; размер – 

большой, средний, маленький; пространственные отношения – 

вверху, внизу, слева, справа); 

 учить обучающихся лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, 

ваза) способом вдавливания и ленточным способом; 

 учить обучающихся подбирать яркие тона для раскрашивания 

поделок из глины и теста; 

 учить обучающихся в лепке пользоваться приемами вдавливания, 

сплющивания, защипывания, оттягивания; 

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

работам и работам других детей; 

 развивать у обучающихся умение создавать лепные поделки 

отдельных предметов и сюжетов, обыгрывая их; 

 продолжать учить  обучающихся  в  лепке  передавать  основные  

свойства  и 

отношения предметов (форму – круглую, овальную; цвета – 

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

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

короткий; пространственные отношения – вверху, внизу, слева, 

справа); 

 учить лепить предметы по предварительному замыслу; 

 учить обучающихся передавать при лепке человека передавать его 

в движения, используя прием раскатывания, вдавливания, 

сплющивания, защипывания, оттягивания, соединение частей в 

целое; 

 учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 

 воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам 

и работам других детей. 

Аппликация 

 продолжать формировать у обучающихся положительное 

отношение к занятиям по аппликации; 

 развивать умение располагать правильно на листе бумаги 

заготовки аппликации, рассказывая о последовательности их 

наклеивания; 

 учить обучающихся самостоятельно создавать предметные 

изображения, постепенно переходя к созданию сюжетных 

изображений; 

 учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь 

в пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), 

фиксируя пространственные представления в речевых 

высказываниях; 

 учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя 

образец и рассказывая о последовательности выполнения задания; 

 продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к 

своим работам и работам других детей; 

 продолжать формировать у обучающихся положительное 

отношение к занятиям по аппликации; 

 развивать умение располагать правильно на листе бумаги 

заготовки аппликации, рассказывая о последовательности их 

наклеивания; 
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 учить обучающихся самостоятельно создавать предметные 

изображения, постепенно переходя к созданию сюжетных 

изображений; 

 учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь 

в пространстве 

 листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя 

пространственные представления в речевых высказываниях; учить 

создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и 

рассказывая о последовательности выполнения задания; 

 продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к 

своим работам и работам других детей; 

 продолжать формировать у обучающихся положительное 

отношение к занятиям по аппликации; 

 развивать умение располагать правильно на листе бумаги 

заготовки аппликации, рассказывая о последовательности их 

наклеивания; 

 учить обучающихся самостоятельно создавать предметные 

изображения, постепенно переходя к созданию сюжетных 

изображений; 

 учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь 

в пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), 

фиксируя пространственные представления в речевых 

высказываниях; 

 учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя 

образец и рассказывая о последовательности выполнения задания; 

 продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к 

своим работам и работам других детей. 

Рисование 

 продолжать формировать у обучающихся положительное 

отношение к занятиям по рисованию; 

 создавать условия для развития самостоятельной рисуночной 

деятельности; 

 учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно 

ориентируясь на пространстве листа бумаги: верху, внизу, 

середина, фиксируя эти пространственные представления в 

речевых высказываниях; 

 учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами 

народной росписи; 

 учить обучающихся анализировать образец, создавая рисунку по 

образцу- конструкции; 

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

результатов собственных наблюдений или действий, фиксируя 

впечатления и опыт в речевых высказываниях, планируя свою 

деятельность; 

продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к 

своим работам иработам других детей; 

 создавать условия для развития и закрепления у обучающихся 

интереса к процессу и результатам рисования; 

 учить обучающихся обобщать в изображениях результаты своих 

наблюдений за изменениями в природе и социальной жизнью; 

 закреплять у обучающихся умений передавать в рисунках 

предметы различной формы, знакомить с изображением 

предметов и их элементов треугольной формы; 

 учить обучающихся использовать разнообразные цвета и цветовые 

оттенки в изображениях предметов и явлений окружающей 

природы; 

 закреплять у обучающихся умение отображать предметы и 

явления окружающей действительности в совокупности их 

визуальных признаков и характеристик (по представлению); 

 продолжать учить обучающихся дорисовывать целостные, 

законченные изображения на основе заданных геометрических 

форм и незаконченных элементов; 

 учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу; 

 закреплять умение ориентироваться в пространстве листа 

бумаги: вверху, внизу, посередине, слева, справа; 

 учить обучающихся создавать изображения, сочетающие 

элементы рисования и аппликации; 

 создавать условия для дальнейшего формирования умений

 выполнять коллективные рисунки; 

 учить обучающихся создавать декоративные рисунки по 

образцу и по памяти, рассказывать о последовательности 

выполнения этих работ; 

 знакомить обучающихся с элементами народного промысла 

(хохломская роспись по образцу); 

 продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к 

своим работам и работам других детей; 

 формировать умения сравнивать их с образцом, объяснять

 необходимость доработки; 

 развивать у обучающихся планирующую функцию речи. 

Конструирование 
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продолжать  формировать  интерес  к  конструктивной  

деятельности,  поощрять самостоятельную индивидуальную 

инициативу ребенка на занятиях в свободное время; 

 учить обучающихся выполнять постройки и конструкции по 

образцу, по памяти и замыслу; 

 создавать условия для включения постройки и конструкции в 

замысел сюжетной игры; 

 учить обучающихся выполнять конструкции из сборно-разборных 

игрушек, собирать их по образцу и по представлению, 

формировать целостный образ предмета; 

 учить обучающихся выполнять постройки и конструкции по 

плоскостному образцу; 

 формировать у обучающихся целостный образ предмета, 

используя приемы накладывания элементов конструктора на 

плоскостной образец и при выкладывании их рядом с образцом; 

 способствовать формированию умений у обучающихся включать 

постройку в игровую деятельность: в инсценировку сказок, 

драматизацию сказок, сюжетно- ролевую игру; 

 расширять словарный запас обучающихся, связанный с 

овладением конструктивной деятельностью, названием элементов 

строительного материла, конструкторов; 

 учить обучающихся выражать в словесных высказываниях 

элементы планирования своих предстоящих действий при 

конструировании; 

 учить обучающихся сравнивать свои постройки с образцом, 

воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим 

постройкам и постройкам других детей; 

 продолжать формировать у обучающихся положительное 

отношение к конструктивной деятельности; 

 развивать умение создавать самостоятельные предметные 

постройки, постепенно переходя к созданию сюжетных 

композиций; 

 учить обучающихся правильно передавать основные свойства и 

отношения предметов в различных видах конструктивной 

деятельности; 

 продолжать учить обучающихся анализировать образец, 

используя для построек 

 конструкции-образцы и рисунки-образцы; учить обучающихся 

выполнять предметные постройки по рисунку-образцу и по 

аппликации-образцу, по памяти; 

 учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по 

замыслу; 

 формировать умения для создания коллективных построек с 
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использованием знакомых образов и сюжетов; 

 воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам 

и работам других детей. 

Ручной труд 

 закреплять у обучающихся интерес к трудовой деятельности; 

 знакомить обучающихся с такими материалами и их свойствами, 

как ткань, кожа, нитки, соломка; 

 закреплять у обучающихся навык работы с бумагой, картоном, 

природными материалами и бросовыми материалами (катушки, 

яичная скорлупа, скорлупа орехов, пластмассовые оболочки из-

под киндер-сюрпризов, пластиковых крышек и других материалов 

– в зависимости от местных условий); 

 продолжать учить обучающихся работать по образцу и словесной 

инструкции; 

 закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, 

тряпочкой, клеевой кисточкой, клеенкой, пластилином как 

средством для соединения частей и деталей из природного 

материала; 

 знакомить обучающихся с иголкой и нитками; учить сшивать 

бумажные предметы; 

 знакомить с прямым швом «вперед в иголку», учить пришивать 

пуговицы с двумя дырочками; 

 знакомить обучающихся с приемами работы с тканью и нитками – 

примеривание, резание, шитье прямым швом; 

 учить обучающихся подбирать красивые сочетания цвета 

материалов, подбирать цвет ниток к цвету ткани или кожи; 

 знакомить обучающихся с приемами плетения коврика из соломки 

и бумаги; 

 продолжать учить обучающихся работать аккуратно, 

пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать 

рабочее место после завершения работы; 

 учить обучающихся выполнять коллективные работы из 

природного и бросового материалов; 

 учить обучающихся доводить начатую работу до конца; 

формировать у обучающихся элементы самооценки.  

В области эстетического воспитания средствами изобразительного 

искусства 

 воспитывать у обучающихся интерес к различным видам 

изобразительной и художественно-графической деятельности; 

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

 поддерживать экспериментирование с красками, 

изобразительными материалами, аппликативными формами, 

комками глины и пластилина для создания простых, 

выразительных композиций; 

 развивать у обучающихся способность всматриваться в очертания 

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

предметами и явлениями; 

 учить обучающихся в сотворчестве с педагогическим работником 

и другими детьми выполнять коллективные работы в рисовании, 

лепке, аппликации; 

 воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношение к 

природному окружению и дизайну своего быта; 

 учить обучающихся создавать аранжировки из природных и 

искусственных материалов, использовать их для украшения 

одежды и комнаты; 

 развивать художественную культуру ребенка в условиях 

социокультурной среды 

музеев, выставок, театров. 

 

Описание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

Извлечение из ФГОС ДО 

«Физическое развитие» включает: 

 приобретение ребенком двигательного опыта в различных видах 

деятельности детей, развитие психофизических качеств (быстрота, 

сила, ловкость, выносливость, гибкость), координационных 

способностей, крупных групп мышц и мелкой моторики; 

 формирование опорно-двигательного аппарата, развитие равновесия, 

глазомера, ориентировки в пространстве; 

 овладение основными движениями (метание, ползание, лазанье, ходьба, 

бег, прыжки); 

 обучение общеразвивающим упражнениям, музыкально-

ритмическим движениям, подвижным играм, спортивным 

упражнениям и элементам спортивных игр (баскетбол, футбол, 

хоккей, бадминтон, настольный теннис, городки, кегли и другое); 

 воспитание нравственно-волевых качеств (воля, смелость, выдержка и 

другое); 

 воспитание интереса к различным видам спорта и чувства гордости 

за выдающиеся достижения российских спортсменов; 

 приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, 
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формирование представлений о здоровье, способах его сохранения и 

укрепления, правилах безопасного поведения в разных видах 

двигательной деятельности, воспитание бережного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих» 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

представлено тематическими блоками (направлениями): 

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. 

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. 

Ходьба направлена на развитие основных движений ребенка, 

формирование умения правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, 

на совершенствование согласованных движений рук и ног, формирование 

слухо-двигательной и зрительно- двигательной координации. В процессе 

ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка. 

Бег способствует совершенствованию основных движений ребенка, 

позволяет ему овладеть навыком согласованного управления всеми 

действиями корпуса, формирует легкость и изящество при быстром 

перемещении ребенка.Совместный бег в группе 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. 

Прыжки направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку 

внутренних органов и систем детского организма. Прыжки создают 

большую нагрузку на неокрепший организм ребенка. Физиологами 
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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. 

Ползание, лазание, перелазание направлены на развитие и 

совершенствование двигательных навыков, укрепление мышц спины, 

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

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. 

Общеразвивающие упражнения способствуют развитию интереса к 

движениям, совершенствованию физических качеств и двигательных 

способностей; развивают гибкость и подвижность в суставах; укрепляют 

функционирование вестибулярного аппарата. Физические упражнения 

обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, 

укрепляют мышечную систему в целом. В общеразвивающих упражнениях 

выделяются следующие группы движений: 

упражнения без предметов; 

упражнения с предметами; 

упражнения, направленные на формирование правильной 

осанки; упражнения для развития равновесия. 

Подвижные игры закрепляют сформированные умения и навыки, 

стимулируют подвижность, активность 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 

действия обучающихся создают условия для общих радостных 

переживаний, общей активной деятельности. 
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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. 

 

Задачи и содержание образовательной деятельности по направлении 

«Физическое развитие» представлены в следующих таблицах с ссылками в 

тексте Программы на название раздела ФАОП ДО, конкретных пунктов: 

 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического 

развития: 

От 5 лет до 7 лет 

(п.36.5.8, 36.5.10) 

 учить обучающихся выполнять упражнения по показу, по 

подражанию и отдельные задания по речевой инструкции (руки 

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

 учить обучающихся ловить и бросать мячи большого и среднего 

размера; 

 учить обучающихся передавать друг другу один большой мяч, стоя в 

кругу; 

 учить обучающихся метать в цель мешочек с песком; 

 учить обучающихся ползать по гимнастической скамейке на 

четвереньках; 

 учить обучающихся подлезать и подползать через скамейки, 

ворота, различные конструкции; 

 формировать у обучающихся умение удерживаться и лазить 

вверх и вниз по гимнастической стенке; 

 учить обучающихся ходить по доске и скамейке, вытянув руки в 

разные стороны либо вперед; 

 учить обучающихся ходить на носках с перешагиванием через палки; 

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

высоко поднимая колени "как цапля"; 

 формировать у обучающихся желание участвовать в коллективных 

подвижных играх, самостоятельно принимать участие в них, 

проявлять инициативу при выборе игры; 

 учить обучающихся бегать змейкой, прыгать "лягушкой"; 

 учить обучающихся передвигаться прыжками вперед; 
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 учить обучающихся выполнять скрестные движения руками; 

 учить обучающихся держаться самостоятельно на воде, 

демонстрируя некоторые действия (прыгать, передвигаться, бросать 

мяч); 

 учить обучающихся выполнять по речевой инструкции ряд 

последовательных движений без предметов и с предметами; 

 учить обучающихся попадать в цель с расстояния 5 метров; 

 продолжать учить обучающихся бросать и ловить мячи разного 

размера; 

 учить обучающихся находить свое место в шеренге по сигналу; 

 учить обучающихся ходить на носках, на пятках и внутренних сводах 

стоп; учить обучающихся согласовывать темп ходьбы со звуковыми 

сигналами; 

 продолжать учить обучающихсяперестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми сигналами; 

 учить обучающихся ходить по наклонной гимнастической доске; 

 учить обучающихся лазить вверх и вниз по шведской стенке, 

перелазить на соседний пролет стенки; 

 продолжать обучающихся учить езде на велосипеде; 

 учить обучающихся ходить и бегать с изменением направления - 

змейкой, по диагонали; 

 закрепить умение у обучающихся прыгать на двух ногах и на одной 

ноге; 

 продолжать обучить выполнению комплекса упражнений 

утренней зарядки и разминки в течение дня; 

 формировать у обучающихся желание участвовать в знакомой 

подвижной игре, предлагать другим детям участвовать в играх; 

 уточнить представления каждого ребенка о своей внешности,

 половой принадлежности и основных отличительных 

чертах внешнего строения; 

 воспитывать у обучающихся потребность в выполнении 

гигиенических навыков; 

 обращать внимание обучающихся на приятные ощущения от наличия 

чистых рук, волос, тела, белья, одежды; 

 закрепить представление обучающихся о режиме дня, необходимости 

и полезности его соблюдения. 

В области формирования представлений о здоровом образе жизни 

 формировать у обучающихся представление о человеке как о 

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

 уточнить представления каждого ребенка о своей внешности,

 половой принадлежности и основных отличительных 

чертах внешнего строения; 

 воспитывать у обучающихся потребность в выполнении 

гигиенических навыков; 

 обращать внимание обучающихся на приятные ощущения от наличия 

чистых рук, волос, тела, белья, одежды; 

 закрепить представление обучающихся о режиме дня, необходимости 

и полезности его соблюдения; 

 обучать обучающихся  приемам самомассажа и

 укрепления здоровья через 

 воздействие на биологически активные точки своего организма; 

познакомить обучающихся с ролью подвижных игр и специальных 

упражнений для снятия усталости и напряжения; 

 познакомить обучающихся со значением солнца, света, чистого 

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

 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; 

 познакомить обучающихся с приемами правильного дыхания и с 

элементарными дыхательными упражнениями; 

 познакомить обучающихся с правилами ухода за своими зубами, 

со связью 

здорового полноценного питания со здоровыми зубами и деснами, с 

основами рационального питания. 

 

2.1.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников,специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

Содержание данного раздела Программы построено на основании п.23, 24, 

25, 26 ФОП ДО. 

В таблице 3 представлены основные положения, определяющие 

организационные, методические и педагогические подходы к 

проектированию образовательного процесса, образовательных ситуаций и 

содержанию образовательной деятельности воспитанников. 
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Таблица 3 

Формы получения образования ФОП ДО 

Вариативные очные формы 

получения образования 

п.23.1. 

стр.148 

Образовательные технологии ФОП ДО 

1 Дистанционные образовательные технологии 

индивидуального 

сопровождения семей 

 

 

 

 

п. 23.2 

стр.148 

2 Технологии индивидуального сопровождения детей с 

ОВЗ в 

условиях вариативности моделей совместного 

образования 

3 Технологии альтернативной дополнительной 

коммуникации для 

формирования единого коммуникационного 

пространства для детей с вербальной и невербальной 

речью 

4 Технологии развивающего обучения 

5 Игровые технологии 

6 Технологии исследовательской деятельности 

7 Здоровьесозидающие и здоровьесберегающие 

технологии 

8 Технологии уровневой дифференциации 

9 Технологии музейной педагогики 

Методы, используемые при организации воспитания и 

обучения 

ФОП ДО 

ВОСПИТАНИЕ (п.23.6, стр.150) ОБУЧЕНИЕ (п.23.6.1, стр. 150) 

1 методы организации опыта 

поведения и 

 деятельности 

(приучение к положительным 

формам общественного 

поведения, упражнение, 

 воспитывающие 

ситуации, игровые методы) 

1 традиционные методы

 (словесные, 

наглядные, практические) 

2 методы, в основе которых 

положен 

характерпознавательной 

деятельности детей 
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2 методы осознания детьми опыта  

 

поведения и деятельности 

(рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил

 поведения, 

 чтение 

художественной

 литературы, 

этические беседы, обсуждение 

поступков  и  жизненных  

ситуаций, 

личный пример) 

3 информационно-рецептивный 

метод: действия ребенка с 

объектом изучения 

организуются по представляемой 

информации

 (распознающ

ее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, 

рассказы педагога или детей, 

чтение) 

3 методы мотивации опыта 

поведения 

4 репродуктивный метод 

предполагает 

 и деятельности (поощрение, 

методы 

 создание условий для 

 развития эмоций, игры,  воспроизведения представлений и 

 соревнования, проектные 

методы) 

 способов  деятельности,  

руководство 

   их выполнением (упражнения на 

   основе образца педагога,

 беседа, 

   составление рассказов с 

опорой на 

   предметную или 

   предметносхематическую модель) 

  5 метод проблемного

 изложения 

   представляет собой

 постановку 

   проблемы и раскрытие пути ее 

   решения в процессе

 организации 

   опытов, наблюдений 

  6 эвристический

 метод

: 

   (частичнопоисковая)

 проблемна

я 
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   задача делится на части – 

проблемы, в 

   решении которых принимают 

участие 

   дети  (применение  

представлений  в 

   новых условиях) 

  7 исследовательский метод

 включает 

   составление и

 предъявление 

   проблемных ситуаций, ситуаций 

для 

   экспериментирования и

 опытов 

   (творческие задания,

 опыты, 

   экспериментирование) 
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Педагог осуществляет выбор методов воспитания и обучения, учитывая 

возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал 

каждого метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, 

прогнозирует возможные результаты. Для решения задач воспитания и 

обучения целесообразно использовать комплекс методов 

(п.23.6.2) 

Средства для реализации Программы, представленные 

совокупностью 

материальных и идеальных объектов 

ФОП ДО 

1 демонстрационные и раздаточные 
 

п.23.7 

стр.151 

2 визуальные, аудийные, аудиовизуальные 

3 естественные и искусственные 

4 реальные и виртуальные 

Средства, используемые для развития следующих видов 

деятельности детей 

п.23., 

стр.151 

вид деятельности предлагаемое оборудование 

двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, 

занятий с мячом и другое 

предметная образные и  дидактические  игрушки,  реальные  

предметы  и 

другое 

игровая игры, игрушки, игровое оборудование и другое 

коммуникативная дидактический материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы и 

другое 

познавательно- 

исследовательск

ая, 

экспериментирование 

натуральные предметы и оборудование для 

исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и другое) 

чтение 

художественной 

литературы 

книги для детского чтения, в том числе

 аудиокниги, иллюстративный материал 

трудовая оборудование и инвентарь для всех видов труда 

продуктивная оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и 

конструирования 
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2.1.3. Особенности образовательной  деятельности разных видов и  

культурных практик 

 

Образовательная деятельность в ходе образовательного процесса 

представлена с указанием на нумерацию пунктов и страниц текста ФОП ДО. 

 

Образовательная деятельность в ДОУ включает: (п.24.1., стр.152) 

✓ 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. Образовательная деятельность 

организуется как совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей. 

В зависимости от решаемых образовательных задач, 

желаний детей, их образовательных потребностей, педагог 

образовательного учреждения может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности: (п.24.1., 

стр.152) 

1) совместная деятельность педагога с ребѐнком, где, 

взаимодействуя с ребѐнком, он выполняет функции педагога: 

обучает ребѐнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребѐнка с педагогом, при 

которой ребѐнок и педагог - равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под 

руководством педагога, который на правах участника 

деятельности на всех этапах еѐ 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 еѐ 

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, 
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эксперименты и другое). 

Данное описание образовательной деятельности иллюстрирует 

развивающую систему обучения Л.В. Занкова и Д. В. Эльконина – В.В. 

Давыдова: возрастающая самостоятельность и компетентность 

обучающегося и изменение позиции педагога от прямого процесса обучения 

«делай как я» к планированию детской деятельности и переходу к 

самостоятельной детской деятельности. 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребѐнка, 

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 и 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. 

Игра занимает центральное место в жизни ребѐнка, являясь 

преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре 

закладываются основы личности ребѐнка, 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 

т.д. Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Функции игры в педагогическом процессе: познавательная, обучающая, 

развивающая, воспитательная, эмоциогенная, социокультурная, 

коммуникативная, развлекательная, диагностическая, 

психотерапевтическая и др. 

В образовательном процессе МКДОУ № 109 игра выступает как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего 

развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, 

самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток 

игры в жизни ребѐнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в 

социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребѐнка и 
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становления его личности, педагогу необходимо максимально использует 

все варианты еѐ применения. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребѐнка. 

Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы 

включить детей в общий ритм жизни МКДОУ № 109, создать у них бодрое, 

жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, может включать: (п.24.10, стр.154, п.24.16, стр.155) 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 

ОО; 

 продуктивную деятельность детей по интересам

 (рисование, лепка, конструирование, 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. (п.24.11, стр.154, п.24.12, стр.155) 

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 
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организовывать образовательную деятельность с учѐтом 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: (п.24.15, стр.155). 

 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 на участке ДОУ; 

 свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

 проведение спортивных праздников (при необходимости). 

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину 

дня, может включать: 

➢ 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); 
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➢ опыты и эксперименты, коллекционирование, практико-

ориентированные проекты и др. 

➢ 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; 

➢ работу с родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

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. 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе 

создаются различные центры активности (игровой, литературный, 

спортивный, творчества, познания и другое). Самостоятельная 

деятельность предполагает самостоятельный выбор ребѐнком еѐ 

содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и 

поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать 

проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать 

познавательные интересы, изменять предметно- развивающую среду и др.). 

(п.24.18-24.22, стр.156-157) 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, 

познавательно- исследовательскую, коммуникативную, чтение 

художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребѐнку возможность проявить свою 

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

становлению разных видов детских инициатив: 

 в игровой практике ребѐнок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива); 

 в продуктивной - как созидающий и волевой субъект (инициатива 

целеполагания); в познавательно-исследовательской практике - как 

субъект исследования (познавательная инициатива); 

 коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и 
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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 ребѐнка исследовать, играть, 

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

на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные 

составляющие эмоционального благополучия ребѐнка ДОУ как 

уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного 

самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребѐнок 

приходит в детский сад и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребѐнка в ДОУ может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, например: 

(ФОП ДО п.25, стр.157) 

➢ 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. 
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Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать 

следующие условия: 

• уделять внимание развитию детского интереса к окружающему 

миру, поощрять желание ребѐнка получать новые знания и 

умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии 

со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

• организовывать ситуации, способствующие активизации 

личного опыта ребѐнка в деятельности, побуждающие детей к 

применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

• расширять и усложнять в соответствии с возможностями и 

особенностями развития детей область задач, которые ребѐнок 

способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание 

таким задачам, которые способствуют активизации у ребѐнка 

творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

• поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня 

пребывания ребѐнка в ДОУ, используя приемы поддержки, 

одобрения, похвалы; 

• создавать условия для развития произвольности в 

деятельности, использовать игры и упражнения, направленные 

на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и 

желания ребѐнка преодолевать трудности, доводить 

деятельность до результата; 

• поощрять и поддерживать желание детей получить результат 

деятельности, обращать внимание на важность стремления к 

качественному результату, подсказывать ребѐнку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как 

можно довести дело до конца, какие приемы можно 

использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

• внимательно наблюдать за процессом самостоятельной 

деятельности детей, в случае необходимости оказывать детям 

помощь, но стремиться к еѐ дозированию. Если ребѐнок 

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 ребѐнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как 

он действовал в аналогичном случае; 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от 

успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребѐнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование 

приемов похвалы, одобрения, восхищения. 
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Дети 5-7 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 ребѐнка 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 ребѐнку, если он испытывает затруднения 

решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, 

подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае 

необходимости оказания помощи ребѐнку, педагог сначала стремится 

к еѐ минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребѐнка прошлый опыт. 

2. У ребѐнка 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 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 ребѐнком в период 

проявления кризиса семи лет: характерные для ребѐнка изменения в 

поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля 

общения с ребѐнком. Важно уделять внимание ребѐнку, 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 ребѐнком 

универсальных умений организации своей деятельности и 

формировании у него основ целеполагания: поставить  цель  (или  

принять  еѐ  от  педагога),  обдумать  способы  еѐ  достижения, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах 
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деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты. 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 ребѐнка, активизирует его желание 

самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

1. Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, 

обеспечивающей поддержку инициативности ребѐнка. 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. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной инициативной деятельности детей является утро, 

когда ребенок приходит в дошкольное учреждение и вторая половина дня. 

Важно, чтобы у ребенка 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). 

 

2.1.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся 

Данный раздел Программы на основании п.39.7. ФАОП ДО описывает 

организацию взаимодействия педагогов и родителей по проектированию и 

реализации содержания Программы, в части, дополняющей, 

поддерживающей и тактично направляющей воспитательные действия 

родителей (законных представителей) обучающихся раннего и 

дошкольного возраста и кооперирующей общие усилия на совместную 

образовательную деятельность по созданию условий для реализации 

Программы. 

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. 

Цели: 

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки 
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семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возрастов; 

2) обеспечение единства подходов к воспитанию и 

обучению детей в условиях ДОО и семьи; повышение 

воспитательного потенциала семьи. 

Достижение этих целей должно осуществляться через 

решение основных задач: (пункт 39.7.2.) 

 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. 

Построение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) должно придерживаться следующих 

принципов: (ФОП ДО пункт. 26.4. стр.162-163) 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии 

ребѐнка: в соответствии с Законом об образовании у родителей 

(законных представителей) обучающихся не только есть 

преимущественное право на обучение и воспитание детей, но 

именно они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности 

ребѐнка; 

2) открытость: для родителей (законных 

представителей) должна быть доступна актуальная 

информация об особенностях пребывания ребѐнка в группе; 

каждому из родителей (законных представителей) должен 

быть предоставлен свободный доступ в ДОО; между 

педагогами и родителями (законными представителями) 

необходим обмен информацией об особенностях развития 

ребѐнка в ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность 

во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей): при взаимодействии педагогу необходимо 

придерживаться этики и культурных правил общения, 

проявлять позитивный 

настрой на общение и сотрудничество с родителями 

(законными представителями); важно этично и разумно 

использовать полученную информацию как со стороны 
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педагогов, так и со стороны родителей (законных 

представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к 

каждой семье: при взаимодействии необходимо учитывать 

особенности семейного воспитания, потребности родителей 

(законных представителей) в отношении образования ребѐнка, 

отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; 

возможности включения родителей (законных представителей) 

в совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и 

осуществлении взаимодействия необходимо учитывать 

особенности и характер отношений ребѐнка с родителями 

(законными представителями), прежде всего, с матерью 

(преимущественно для детей раннего возраста), 

обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива МБДОУ № 3 

по построению взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся осуществляется по 

нескольким направлениям: (ФОП ДО пункт. 26.5. стр. 163) 

1) диагностико-аналитическое направление включает 

получение и анализ данных о семье каждого обучающегося, еѐ 

запросах в отношении охраны здоровья и развития ребѐнка; об 

уровне психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); а также планирование работы с 

семьей с учѐтом результатов проведенного анализа; 

согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает 

просвещение родителей (законных представителей) по 

вопросам особенностей психофизиологического и 

психического развития детей дошкольного возраста; выбора 

эффективных методов обучения и воспитания детей 

определенного возраста; ознакомление с актуальной 

информацией о государственной политике в области ДО, 

включая информирование о мерах господдержки семьям с 

детьми дошкольного возраста; информирование об 

особенностях реализуемой в ДОО образовательной 

программы; условиях пребывания ребѐнка в группе ДОО; 

содержании и методах образовательной работы с детьми; 

консультационное направление объединяет в себе 

консультирование родителей (законных представителей) 

по вопросам их взаимодействия с ребѐнком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том 

числе с ООП в условиях семьи; особенностей поведения и 
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взаимодействия ребѐнка со сверстниками и педагогом; 

возникающих проблемных ситуациях; способам 

воспитания и построения 

продуктивного взаимодействия с детьми дошкольного 

возраста; способам организации и участия в детских 

деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей 

(законных представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в 

реализации некоторых образовательных задач, вопросах организации 

РППС и образовательных мероприятий; поддержку образовательных 

инициатив родителей (законных представителей) детей дошкольного 

возраста; разработку и реализацию образовательных проектов ДОО 

совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться 

повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах здоровьесбережения ребѐнка. 

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих 

направлений просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно 

влияющих на физическое и психическое здоровье ребѐнка 

(рациональная организация режима дня ребѐнка, правильное 

питание в семье, закаливание, организация двигательной 

активности, благоприятный психологический микроклимат в 

семье и спокойное общение с ребѐнком и другое), о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред 

здоровью ребѐнка; 

2) своевременное информирование о важности 

вакцинирования в соответствии с рекомендациями 

Национального календаря профилактических прививок и по 

эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных 

представителей) об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а 

также о возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с 

оздоровительными мероприятиями, проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных 

представителей) о негативном влиянии на развитие детей 

систематического и бесконтрольного использования IT-

технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения качества 

памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и 

общения и другое). 
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Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения 

детей может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам 

профильных специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-

специалистов и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах 

(групповых и (или) индивидуальных) посредством различных методов, 

приемов и способов взаимодействия с родителями (законными 

представителями) (п.39.7) 

При использовании индивидуальной формы работы у родителей (законных 

представителей) формируются навыки сотрудничества с ребенком и 

приемы коррекционно-воспитательной работы с ним. 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. 

При групповой форме даются психолого-педагогические знания об 

условиях воспитания и обучения ребенка в семье. Групповые формы 

работы - консультативно- рекомендательная; лекционно-просветительская; 

практические занятия для родителей (законных представителей); 

организация "круглых столов", родительских конференций, детских 

утренников и праздников. 

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. 

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. 

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. 

Используются следующие методы работы с родителями (законными 

представителями): беседы, анкетирование, тестирование, наблюдение, 

участие и обсуждение вебинаров, ведение и анализ дневниковых записей, 

практические занятия. 
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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 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. 

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. 

Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями 

(законными представителями) 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 родителями (законными представителями). 

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, направленныена коррекцию 

специфических отклонений у обучающихся с эмоциональными 

двигательными, сенсорными, интеллектуальными нарушениями. 

Родителям (законным представителям) дается информация об условиях, 
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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. 

Важно также взаимодействие музыкального руководителя и инструктора 

по физическому воспитанию с родителями (законными представителями). 

Учитывая во многих случаях наличие у обучающихся нарушения общения 

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

помощью музыки родители (законные представители) могут установить 

эмоциональный контакт с ребенком, развивать его эмоциональную сферу. 

Музыкальные занятия способствуют развитию положительного 

взаимодействия между детьми и педагогическим работником. То же 

относится и к физкультурным занятиям. Инструктор по физической 

культуре помогает родителям (законным представителям) в выборе 

эффективных приемов работы с ребенком в процессе проведения 

подвижных игр. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность целесообразно использовать специально разработанные 

(подобранные) дидактические материалы для организации совместной 

деятельности родителей (законных представителей) с детьми в семейных 

условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в 

МКДОУ . 

Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их 

использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с 

ребѐнком (с учѐтом возрастных особенностей). Кроме того, необходимо 

активно использовать воспитательный потенциал семьи для решения 

образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к 

участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение 

познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта 

между семьей и МКДОУ является диалог педагога и родителей (законных 

представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение 

или проблемы ребѐнка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит 

просвещение родителей (законных представителей), их консультирование 

по вопросам выбора оптимального образовательного маршрута 

дляконкретного ребѐнка, а также согласование совместных действий, 

которые могут быть предприняты со стороны МКДОУ и семьи для 

разрешения возможных проблем и трудностей ребѐнка в освоении 

образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, 

приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости 

от стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных 
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технологий сотрудничества позволит педагогам МКДОУ устанавливать 

доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями), эффективно осуществлять просветительскую 

деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОО с 

родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста. 

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. 

Содержание направлений работы с семьѐй по образовательным областям 

Образовательная область«Физическое развитие» 

Задачи: 

• объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребѐнка; 

• информировать родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребѐнка (спокойное общение, 

питание, закаливание, движения), о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша; 

помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребѐнка; 

• ориентировать родителей на совместное с ребѐнком чтение 

литературы, посвящѐнной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов; 

• знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду; 

• разъяснять родителям (через оформление 

соответствующего раздела в «уголке для родителей», на 

родительских собраниях, в личных беседах) необходимость 

создания в семье предпосылок для полноценного 

физического развития ребѐнка; 

• ориентировать родителей на формирование у ребѐнка 

положительного отношения к физкультуре и спорту, 

воспитание привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику, стимулирование двигательной активности 

ребѐнка в совместных спортивных занятиях, в подвижных 



83 

 

играх и др.; 

• информировать родителей об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных 

этапах их развития, а также о возможностях детского сада 

в решении данных задач. 

Виды деятельности: организация консультаций, 

оформление папок- передвижек, размещение на сайте 

детского сада статей на темы «Как научить не бояться 

врача», «Такие полезные овощи и фрукты», «От чего 

зависит рост ребѐнка», 

«Необходимость соблюдения режима дня», «Случайны ли 

несчастные случаи с ребенком в быту?», «Бережем 

нервную систему», а также информации на темы «Ни дня 

без утренней гимнастики», «На физкультуру в спортивной 

форме», «Подвижные игры на прогулке», «Какой спорт 

безопасен для дошкольников» и др. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи: 

• разъяснять родителям значение развития экологического 

сознания как условия всеобщей выживаемости природы, 

семьи, отдельного человека; 

• знакомить родителей с опасными для здоровья ребѐнка 

ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в 

лесу, у водоѐма, и правилами поведения в них; 

• информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на 

улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в 

песочнице и т. д.) и дома (хранить лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические приборы в недоступных для 

детей местах; не оставлять детей одних в помещении с 

открытыми окнами и балконами и т. д.); 

• знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду; 

• разъяснять родителям значение матери, отца, дедушек, 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и 

старших детей) в развитии взаимодействия ребѐнка с 

социумом, в понимании социальных норм поведения; 

• разъяснять родителям значение игровой деятельности, 

обеспечивающей успешную социализацию детей, усвоение 

гендерного поведения; 

• изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 
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развивающиеся в семьях воспитанников; 

• знакомить родителей с возможностями трудового 

воспитания в семье и детском саду; объяснять 

необходимость воспитания навыков самообслуживания, 

помощи взрослым; знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-

классов и других форм взаимодействия; 

• убеждать взрослых в необходимости знакомить детей с 

домашним и профессиональным трудом, показывать его 

результаты, обращать внимание на отношение членов 

семьи к труду; 

• ориентировать родителей на совместное с ребѐнком чтение 

литературы, посвящѐнной различным профессиям, труду, 

на просмотр художественных и мультипликационных 

фильмов; 

• проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада. 

Виды деятельности: проведение информаций на 

темы «Безопасность детской игрушки», «Безопасность на 

детской площадке», «Для чего дошкольнику компьютер», 

«Роль бабушки и дедушки в воспитании детей», «Игрушки 

для мальчиков и девочек», «Какие игрушки покупать 

детям», «Давайте поиграем вместе», организация 

консультаций или бесед с родителями на темы «Как 

научить ребѐнка одеваться», «О воспитании 

самостоятельности у детей», «Дни добрых дел» 

(благоустройство группы, ремонт игрушек и т. п.), 

привлечение родителей к участию в субботниках, в 

конкурсах поделок и т. д. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи: 

• обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребѐнка в семье и в детском 

саду; 

• ориентировать родителей на развитие у ребѐнка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками; обращать их внимание на ценность детских 

вопросов и необходимость находить на них ответы 

посредством совместных с ребѐнком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов; 
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• информировать о пользе совместных прогулок и экскурсий 

для получения разнообразных впечатлений; 

• привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома; 

• проводить совместных с семьѐй конкурсы, игры-викторины. 

Виды деятельности: проведение консультаций и 

бесед с родителями на темы 

«Читаем детям правильные книги», «Учим детей 

наблюдать», «О чем говорить с ребѐнком» и т. п. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи: 

• изучать особенности общения взрослых и детей в семье; 

обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребѐнка в семье и детском саду; 

• рекомендовать родителям использовать все возможности 

для общения с ребѐнком, поводом для которого могут стать 

любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром; 

• информировать родителей о ценности диалогического 

общения с ребѐнком, открывающего возможность для 

познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями; 

• информировать родителей о ценности домашнего чтения 

как способа развития пассивного и активного словаря 

ребѐнка, его словесного творчества; 

• рекомендовать родителям произведения для семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребѐнка; знакомить с методами и приѐмами 

приобщения ребѐнка к художественной литературе; 

• обращать внимание родителей на возможности 

художественной литературы, семейного театра, игровую 

деятельности, рисования для речевого развития ребенка. 

• совместно с родителями проводить конкурсы, 

литературные гостиные и викторины и т. д. 

Виды деятельности: организация консультаций или 

бесед с родителями на темы «Особенности развития речи 

детей», «Зачем ребѐнку показывать кукольный театр», 

мастер-классов, творческих мастерских. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 



86 

 

Задачи: 

• на примере лучших образцов семейного воспитания

 показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, значимость раннего 

развития творческих способностей детей; 

• поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и 

дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей; 

• раскрывать возможности музыки как средства 

благоприятного воздействия на психическое здоровье 

детей; 

• вовлекать родителей в разнообразные формы совместной 

музыкально- художественной деятельности с детьми в 

детском саду, способствующие возникновению ярких 

эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники). 

Виды деятельности: организация консультаций или 

бесед с родителями на темы «Спой, мама, песенку», 

«Давай, мама потанцуем», «Как правильно слушать 

музыку», сообщение информации о музеях города, 

организация творческих мастерских, конкурсов и т. д. 

 

Планируемый результат: 

• Разработка новых подходов к взаимодействию детского 

сада и родителей как фактор позитивного всестороннего 

развития ребенка. 

• Гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

 

 

Планирование работы с семьей по формам организации 

Таблица 4 

Форма 

организации 

психолого- 

педагогическ

ой помощи 

семье 

Ответственны

й 

Задачи Периодичность 



87 

 

Групповые формы взаимодействия 

Общие 

родительск

ие 

собрания 

Администраци

я 

Организации 

- информирование и 

обсуждение с 

родителями (законными 

представителями) задач 

и содержание 

коррекционно- 

образовательной 

работы; 

- решение 

организационных 

вопросов; 

- информирован

ие родителей 

 (законных 

представителей) 

 по вопросам 

взаимодействия 

Организации с другими 

организациями, в том 

числе и социальными 

службами. 

3 раза в год 

Групповые 

родительск

ие 

собрания 

Педагогически

е работники 

- обсуждение с 

родителями (законным 

представителям) задач, 

содержания и форм 

работы; 

- сообщение о формах и 

содержании работы с 

детьми в семье; 

- решение текущих 

организационных 

вопросов. 

Не реже 3-х раз в 

год и по мере 

необходимости 

"День 

открытых 

дверей" 

Администраци

я Организации 

- для 

родителей 

(законных 

представителе

й) 

обучающихся, 

поступающих 

в 

Знакомство с детским 

садом, направлениями и 

условиями его работы 

Апрель 
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Организацию 

в следующем 

учебном году). 

Тематические 

занятия 

"Семейного 

клуба" 

Психологичес

кая служба 

Организации 

- знакомство и 

обучение родителей 

 (законных 

представителей) формам 

оказания

 психолого- 

педагогической помощи 

со стороны семьи детям 

с проблемами в 

развитии; 

- ознакомление с 

задачами и 

Один раз в два 

месяца 

   

 

 

формами

 подготовк

и 

обучающихся к школе. 

 

Проведение 

детских 

праздников и 

"Досугов" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист

ы 

Организаци

и с 

привлечение

м родителей 

(законных 

представителе

й) 

Поддержание 

благоприятного 

психологического 

микроклимата в группах 

и распространение его 

на семью. 

По плану 

Индивидуальные формы взаимодействия 

Анкетирование 

и опросы 

Администраци

я 

Организации 

- сбор необходимой 

информации о ребенке и 

его семье; 

- определение 

запросов родителей

 (законных 

представителей) 

 о дополнительном 

образовании 

обучающихся; 

- определение оценки 

родителям

 (законным 

представителям) 

эффективности

 работ

ы 

По мере 

необходимост

и 
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специалистов 

 и 

воспитателей; - 

определение оценки

 родителя

м (законным 

представителям) работы 

Организации. 

Беседы и 

консультаци

и 

специалисто

в 

Специалисты 

службы 

сопровождени

я Организации 

- оказание 

индивидуальной 

помощи

 родителям (законным 

представителям) по 

вопросам коррекции, 

образования и 

воспитания; 

- оказание 

индивидуальной 

помощи в форме 

домашних заданий. 

По запросам 

родителей 

(законных 

представителе

й) и по плану 

индивидуальн

ой работы с 

родителями 

(законными 

представителями

) 

"Психологическа

я служба 

доверия" 

Психологичес

кая служба 

Организации 

Оперативное

 реагирован

ие администрации 

Организации на 

различные ситуации и 

предложения 

Служба 

работает с 

персональным

и и 

анонимными 

обращениями и 

пожеланиями 

родителей 

(законных 

представителей) 

Родительский 

час 

Учитель – 

логопед, 

учителя 

- дефектологи 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о ходе

 образовательн

ой работы с ребенком, 

разъяснение  способов  

и 

Один раз в 

неделю во 

второй 

половине дня с 

16 до 17.30 

часов 
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Формы наглядного информационного обеспечения 

Информационн

ые стенды и 

тематические 

выставки 

Старший 

воспитатель 

- информирован

ие родителей 

 (законных 

представителей) 

 об 

организации 

коррекционно- 

образовательной работы 

в Организации; 

- информация о 

графиках работы 

администрации и 

специалистов. 

Согласно 

актуальны

м 

обновлени

ям 

Выставки  

детских 

работ 

Воспитатели 

групп 

- ознакомление 

родителей (законных 

представителей) с 

формами продуктивной 

деятельности 

обучающихся; 

- привлечение и 

активизация интереса

 родителей (законных 

представителей) к 

продуктивной 

деятельности своего 

ребенка. 

По плану 

воспитательно

- 

образовательн

ой работы 

Открытые 

занятия 

специалистов и 

воспитателей 

Все 

специалисты 

и 

воспитатели 

- создание условий для 

объективной 

 оценки родителям

 (законным 

представителям) 

успехов и трудностей 

  своих 

обучающихся; 

Проводятся 2 - 

3 раза в год. 

методов взаимодействия 

с ним   при   

закреплении 
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- наглядное обучение 

родителей

 (законных 

представителей) 

методам и формам 

дополнительной работы 

с детьми в домашних 

условиях. 

Совместные и 

семейные 

проекты 

различной 

направленности 

Все 

специалисты 

и 

воспитатели 

Активная

 совместн

ая экспериментально- 

исследовательская 

деятельность родителей 

(законных 

представителей) и 

обучающихся. 

В течение года 

Опосредованное 

интернет-

общение: 

создание 

интернет- 

пространства 

групп, 

электронной 

почты 

Все 

специалисты 

и 

воспитатели 

- описание

 содержания 

деятельности 

 группы, 

оперативный

 обме

н информацией; 

 

В течение года 
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2.1.5.Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей, предусмотренной Программой 

 

Данный подраздел раскрывает направления и задачи коррекционно-

развивающей работы (далее по тексту – КРР) с обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – дети с ОВЗ) и 

детей-инвалидов с умственной отсталостью. 

 

2.1.5.1.Целевой раздел программы коррекционно-развивающей работы. 

Специфической особенностью Программы является коррекционная 

направленность воспитательно-образовательной работы с детьми, 

имеющими 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 

Цель программы коррекционной работы: создание специальных 

совокупных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи: 

 выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся, обусловленных недостатками в их физическом 

и (или) психическом развитии, индивидуально-

типологических особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой и личностной сфер; 

 проектирование и реализация содержания 

коррекционно-развивающей работы в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребенка; 

 выявление и преодоление трудностей в освоении 

общеобразовательной и коррекционной программ, создание 

психолого-педагогических условий для более успешного их 

освоения. 

 формирование функционального базиса, 

обеспечивающего успешность когнитивной деятельности 

ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, 

аналитико-синтетической деятельности, стимуляции 

познавательной активности; 

 целенаправленное преодоление недостатков и 

развитие высших психических функций и речи; 

 целенаправленная коррекция недостатков и 
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трудностей в овладении различными видами деятельности 

(предметной, игровой, продуктивной) и формирование их 

структурных компонентов: мотивационного, целевого, 

ориентировочного, операционального, регуляционного, 

оценочного; 

 создание условий для достижения детьми целевых 

ориентиров ДО на завершающих его этапах; 

 выработка рекомендаций относительно дальнейших 

индивидуальных образовательных маршрутов с учетом 

индивидуальных особенностей развития и темпа овладения 

содержанием образования; 

 осуществление индивидуально ориентированного 

психолого-педагогического сопровождения с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся в соответствии с рекомендациями 

ПМПК и ППк, 

 осуществление индивидуально ориентированного 

психолого-педагогического сопровождения ребенка с особыми 

образовательными потребностями, испытывающим трудности 

в социализации и проявляющего нежелательное поведение* 

/част, формируемая участниками образовательных отношений/ 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип принятия ребенка. Ребенок с проблемами в развитии принимается 

окружающими как личность, которая в силу особых условий развития, 

вызванных нарушениями в деятельности центральной нервной системы, 

имеет несколько другие образовательные, эмоциональные потребности 

(нужды), и тем самым имеет право на особую заботу и помощь. При этом 

не зависимо от глубины нарушения, ребенок является полноправным 

членом общества, представляющий для него ценность, хотя и испытывает 

проблемы в развитии, и требует особых условий воспитания и обучения. В 

связи с этим общество и образовательные учреждения, как институты 

общественного воспитания, должны обеспечить возможность 

удовлетворения особых потребностей ребенка и строить требования к нему 

с учетом его возрастных и индивидуальных возможностей Реализация 

принципа предполагает формирование правильной атмосферы в среде, где 

воспитывается ребенок, т.е. в детском саду и в семье. Для успешности 

коррекционно-воспитательной работы важное значение имеет отношение к 

ребенку, прежде всего, членов семьи и сотрудников дошкольного 

учреждения. Уважение к ребенку, наряду с разумной требовательностью, 

вера в его возможности развития (пусть даже часто весьма ограниченные)  

и  стремление  в  наибольшей  мере  развивать  его  потенциальные 

возможности – это те условия, которые обеспечивают создание наиболее 

благоприятной для развития ребенка атмосферы. 
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Принцип помощи. Этот принцип может быть применен по отношению к 

воспитанию каждого ребенка, ибо каждый ребенок имеет право получить 

помощь в процессе своего развития. Однако эта помощь имеет особо 

важное значение для ребенка с умственной отсталостью, который без 

специально организованной помощи не может достичь оптимального для 

него уровня психического и физического развития. Существующая система 

дошкольных учреждений компенсирующего вида свидетельствует о том, 

что общество признает право ребенка с проблемами в развитии, в том 

числе, с умственной отсталостью, на особые условия воспитания и 

обучения с первых лет его жизни. Эти учреждения обеспечивают 

благоприятные условия воспитания ребенка, к которым можно отнести, в 

частности, наличие квалифицированных специалистов, соответствующую 

материальную базу, относительно небольшую наполняемость групп и др. 

 

Принцип индивидуального подхода. Принцип индивидуального подхода в 

коррекционно-воспитательной работе предполагает необходимость 

определения индивидуальной цели воспитания каждого ребенка. Это особо 

важно, т.к. глубина, характер нарушения определяют наличие достаточно 

выраженных различий в возможностях развития ребенка. Следовательно, 

нельзя схематически формулировать цель воспитания детей, а необходимо 

учитывать индивидуальные возможности и условия воспитания каждого 

ребенка. Принцип показывает, что ребенок имеет право развиваться в 

соответствии со своеобразными психофизическими особенностями. Его 

реализация обеспечивает возможность достижения ребенком 

потенциального уровня развития через приведение содержания, методов, 

средств и организации процесса воспитания и обучения ребенка в 

соответствие с его индивидуальными возможностями. Практическим 

выражением реализации этого принципа в деятельности дошкольных 

учреждений является преобладание индивидуальных и групповых форм 

обучения, в процессе использования которых реализуются индивидуальные 

коррекционно-образовательные программы. 

 

Принцип единства медицинских и психолого-педагогических воздействий. 

Дети с проблемами в развитии, в частности, умственном, очень часто 

страдают разнообразными соматическими и психическими заболеваниями, 

дисфункциями нервной системы, которые требуют систематической, 

организованной медицинской помощи. Этот принцип отражен уже в 

определении коррекционно-воспитательной работы, где говорится о 

системе психолого-педагогических и медицинских мероприятий. 

Вся лечебно-оздоровительная работа способствует правильному 

физическому развитию ребенка и укреплению его здоровья. Планомерное, 

систематическое проведение всех мероприятий в комплексе 

осуществляется медицинским персоналом дошкольного учреждения (врач, 

медсестра, инструктор ЛФК). Медицинские мероприятия создают 
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благоприятные условия для успешного проведения психолого-

педагогических мероприятий (охранительный педагогический режим, игра 

и другие виды деятельности, особая организация процесса обучения). 

Только в сочетании с последними медицинские воздействия могут 

обеспечить высокую эффективность всей коррекционно- воспитательной 

работы с каждым ребенком. В практике ее организации важное значение 

имеет согласованное взаимодействие всех специалистов. 

 

Принцип сотрудничества с семьей. Семья, в которой воспитывается 

ребенок с проблемами в развитии, особенно с выраженными, встречается с 

большими эмоциональными, моральными и материальными нагрузками. 

Достаточно часто отрицательное воздействие на атмосферу в семье, 

взаимоотношения между родителями и другими членами семьи оказывают 

такие моменты как: ограничение возможностей профессиональной 

деятельности одного из родителей при необходимости обеспечения 

соответствующих условий ухода за ребенком и его воспитания; то, что 

ребенок не оправдывает надежд и ожиданий родителей, неблагополучный 

прогноз развития ребенка. Они могут привести даже к распаду семьи. В 

такой ситуации семья нуждается в поддержке и помощи со стороны 

образовательного учреждения, как в плане оказания квалифицированной 

помощи ребенку, так и в плане психологической поддержки родителям и 

другим ее членам. Создание комфортной атмосферы в семье, наличие 

правильного отношения к ребенку со стороны всех членов семьи, единство 

требований, предъявляемых ребенку со стороны дошкольного учреждения 

и семьи, в значительной мере способствует более успешному его 

физическому и психическому развитию, социальной адаптации. 

 

2.1.5.2. Содержательный раздел программы коррекционно-

развивающей работы. 

Структурные компоненты образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и алгоритм ее 

разработки: 

Диагностический модуль 

Работа в рамках этого модуля направлена на выявление недостатков в 

психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Стандарт регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что 

при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития обучающихся. Такая оценка производится педагогическими 

работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 
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индивидуального развития обучающихся дошкольного возраста, связанной 

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

2) оптимизации работы с группой обучающихся. 

При необходимости используется психологическая 

диагностика развития обучающихся (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей, 

обучающихся), которую проводит педагог-психолог. В этом 

случае участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

- коррекция недостатков и развитие двигательных 

навыков и психомоторики; 

- предупреждение и преодоление недостатков в 

эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- преодоление речевого недоразвития и формирование 

языковых средств и связной речи; 

- подготовка к обучению грамоте, предупреждение 

нарушений чтения и письма; 

- коррекция недостатков и развитие сенсорных 

функций, всех видов восприятия и формирование эталонных 

представлений; 

- коррекция недостатков и развитие всех свойств 

внимания и произвольной регуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и 

слухоречевой памяти; 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной 

деятельности на уровне наглядно-действенного, наглядно-

образного и словесно-логического мышления; 

- формирование пространственных и временных 

представлений; 
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- развитие предметной и игровой деятельности; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности 

во всех структурных компонентах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 

Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями 

(законным представителям) и разработку вопросов преемственности в 

работе педагогических работников образовательных организаций. 

Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение 

сферы профессиональной компетентности педагогических работников, 

повышение их квалификации в целях реализации АОП ДО по работе с 

детьми с ОВЗ. 

В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ОВЗ, но и 

их родители (законные представители). Одной из важнейших задач 

социально- педагогического блока является привлечение родителей 

(законных представителей) к активному сотрудничеству, так как только в 

процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается 

максимально помочь ребенку. 

Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает 

решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

 изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в 

заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

 глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление 

индивидуальных особенностей и уровня развития познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и 

представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных 

видах деятельности, присущих детям данного возраста; 

 с учетом данных психолого-педагогической диагностики 

определение причин образовательных трудностей и особых 

образовательных потребностей каждого ребенка, адаптация 

образовательного содержания и разработка коррекционной 

программы; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающихся; 

 изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-

развивающего обучения, определение его образовательного 

маршрута; 

 в период подготовки ребенка к школьному обучению перед 

специалистами встает еще одна важная задача диагностики - 

определение параметров психологической готовности и 

рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод 
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наблюдения и анализируют образовательные трудности обучающихся, 

которые возникают у обучающихся в процессе освоения разделов 

образовательной программы, то есть решают задачи педагогической 

диагностики. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют 

различные методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей 

профессиональной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов 

и диагностических методик. Главным в оценке результатов является 

качественный анализ процесса деятельности ребенка, учет особенностей 

мотивации, программирования, регуляции, содержательной стороны 

деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи педагогического 

работника, способности ребенка к переносу новых способов действий в 

измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости 

обучающихся, что имеет значение для построения индивидуальных и 

групповых программ коррекционно- образовательной работы, выбора стиля 

и характера взаимодействия педагогических работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому 

при обследовании дошкольника важно определить уровень развития и 

выявить недостатки предметной и игровой деятельности. 

Ежегодно проводятся три среза обследования: в начале, в середине и в 

конце учебного года. Первичное обследование проводится в начале 

учебного года – на него отведен сентябрь. В нем участвуют все 

специалисты, работающие с группой воспитанников. Содержание 

обследования отражено в «Карте развития ребенка», в которую заносятся 

данные обследования каждого ребенка. Ответственность за внесение 

данных по всем разделам несет учитель-дефектолог. Полученные 

результаты обсуждаются специалистами и только после этого заносятся в 

Карту. На проведение второго и третьего обследования время не 

выделяется, но, систематически работая с ребенком,  каждый  специалист  

имеет  возможность  предлагать  деятельность  либоспециальные 

задания, которые позволят ему получить нужную информацию. Результаты 

комплексного психолого-педагогического обследования составляют 

основу: 

- разделения детей на подгруппы, 

- отбора содержания образования и планирования его 

реализации в каждой подгруппе, 

- создания программы индивидуальной работы и 

планирования его реализации. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с 

учетом показателей речевого, познавательного и личностного развития, 

выявленных при психолого-педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться 
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для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития обучающихся, а также позволят 

определить содержание образовательной работы с ребенком с учетом 

выявленных образовательных трудностей. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции недостатков в развитии обучающихся умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа пронизывает все 

образовательные области, предусмотренные Стандартом. Содержание 

коррекционной работы определяется как с учетом возраста обучающихся, 

так (и прежде всего) на основе выявления их достижений, образовательных 

трудностей и недостатков в развитии. 

Задачи и содержание коррекционной работы в каждой образовательной 

области, предусмотренные для освоения обучающимися с ОВЗ, 

представлены в виде ссылок в тексте Программы, представленных в виде 

названия раздела ФАОП ДО и конкретных пунктов в таблице. 

Таблица 5 

 

Образовательная область Задачи и содержание 

образовательной 

деятельности 

Социально- 

коммуникативное развитие 

- формирование личностно-

ориентированного взаимодействия 

педагогического работника с ребенком при 

использовании различных форм общения 

(эмоционально-личностное, ситуативно- 

деловое, предметно-действенное); 

формирование у ребенка представлений о 

самом себе и воспитание элементарных 

навыков для выстраивания адекватной

 системы положительных личностных 

качеств, позитивногоотношения ребенка к 

себе ("Я сам"); 

- развитие сотрудничества ребенка с 

педагогическим работником и другими 

детьми, воспитание навыков

 продуктивного взаимодействия в 

процессе совместной деятельности ("Я и 

другие"); 

- формирование адекватного восприятия 

окружающих предметов и явлений, 

воспитание положительного отношения к 
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предметам живой и неживой природы, 

создание предпосылок и закладка 

первоначальных основ экологического 

мироощущения, нравственного отношения 

к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям ("Я и 

окружающий мир"); 

- формирование культурно-

гигиенических навыков (воспитание 

самостоятельности в быту): формирование 

культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания представляет 

собой начальный этап в становлении его 

самостоятельности ребенка. Процесс 

обучения культурно-гигиеническим 

навыкам дошкольников 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; 

- 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, накрывать кастрюли 

крышками, подбирая их по размеру; 

- формированию предметно-орудийных 

действий (держать шарик за веревочку, 
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катать движущиеся игрушки, возить 

машинку за веревочку, ловить рыбок 

сачком, пересыпать ложкой крупу) и 

предметно-игровых: закладывает основы 

для возникновения  у  обучающихся  

специфических манипуляций и 

предпосылок к типичным видам детской 

деятельности. - В процессе коррекционно-

педагогической работы у обучающихся 

складывается представление о себе, они 

совершают открытие своего "Я". Ребенок 

выделяет себя в мире вещей и других 

людей. Он приходит к осознанию своего 

"Я" через формирование и пробуждение 

"личной памяти", через появление своего 

жизненного опыта, зафиксированного в 

словесном плане, через приобщение к 

жизни близких людей, через становление 

ценностных ориентиров, связанных с 

возрастной и половой принадлежностью. 

Познавательное развитие сенсорное воспитание 

ориентировка ребенка в

 окружающей 

действительности 

формирование мышления 

математические представления 

ознакомление с окружающим 

Речевое развитие овладение  детьми  устной  

коммуникацией  как 

средством общения и культуры, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

музыкальное воспитание: 

- слушание музыки 

- пение 

- музыкально-ритмические движения и 

танцы 

- игра на музыкальных инструментах 

- музыкально-дидактические игры 

продуктивные виды деятельности: 
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- лепка 

- аппликация 

- рисование 

- конструирование 

- ручной труд 

Физическое развитие организация физического воспитания 

работа по развитию ручной и тонкой 

ручной 

моторики 

формирование представлений о здоровом 

образе 

жизни 

 

Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе 

организованной непосредственной образовательной деятельности, которую 

осуществляют все педагоги в соответствии с Программой, работающие с 

группой воспитанников. 

Они проводят: 

 индивидуальные и групповые игровые коррекционно-развивающие 

занятия; 

 комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением 

детей в разные виды деятельности и с участием разных 

специалистов; 

 комплексные занятия с участием детей и их родителей; 

 индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с 

использованием игр с водой и песком, театрализованной игры, 

музыки и движения 

 индивидуальные и групповые свободные игры и занятия с 

детьми основанные на конструктивной, изобразительной, 

музыкальной, трудовой и др. деятельности детей. 

Вся деятельность планируется в системе и находит отражение в 

следующих документах: 

 Рабочая программа (каждого специалиста) 

 перспективный комплексно-тематический план

 коррекционно-образовательной деятельности учителя-

дефектолога и воспитателей с группой воспитанников, 

 план коррекционно-образовательной деятельности учителя-

дефектолога с подгруппами воспитанников (от 2 до 6 человек), 
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 план индивидуальной коррекционно-образовательной  учителя- дефектолога с каждым воспитанником группы, 

 план коррекционно-образовательной

 деятельности , 

 план работы по взаимодействию с семьями воспитанников. 

Основная часть коррекционной работы с дошкольниками с 

интеллектуальными нарушениями осуществляется в образовательном 

процессе, поэтому особое значение приобретают средства, которые 

применяются в его организации и придают ей определенное своеобразие. К 

ним относятся: 

 индивидуализация и дифференциация

 коррекционно-образовательного процесса; 

 активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе; 

 сниженный темп обучения; 

 структурная простота содержания; 

 повторность в обучении. 

Индивидуализация и дифференциация в обучении детей в дошкольном 

учреждении осуществляется через широкое использование индивидуальных 

и групповых форм его организации. Применение этих форм является 

обязательным в каждой возрастной группе: для них определено время в 

режиме дня, а достаточное количество специалистов, принимающих 

участие в работе с каждой группой воспитанников, обеспечивает 

возможность проведения занятий с подгруппами детей. 

Сочетание групповых и индивидуальных форм образовательного процесса 

позволяет в наибольшей мере учитывать индивидуальные особенности 

воспитанников и обеспечивает тем самым возможность разработки для них 

и реализации индивидуальных коррекционно-образовательных программ. 

Индивидуальные занятия проводят с детьми все специалисты, однако 

особую роль в реализации программного содержания психолого-

педагогической работы играет индивидуальная работа, которую проводит 

учитель-дефектолог. 

После завершения психолого-педагогического обследования учитель-

дефектолог создает перспективный план индивидуальной работы с каждым 

ребенком на квартал и конкретный план-программу на месяц. В них 

отражаются основные направления работы, ее задачи и содержание. В 

качестве приоритетных для индивидуальных занятий, выступает работа по 

таким образовательным областям как «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие» и «Речевое развитие». Выбор 

содержания осуществляется таким образом, чтобы обеспечивать не только 

формирование конкретных умений и навыков у дошкольника, но и 

личностных качеств и навыков нормативного поведения. Каждое 

индивидуальное занятие проводится в форме игры, с которой могут 
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сочетаться и другие виды деятельности, например, рисование, 

конструирование, музыкальная деятельность и др. Каждый ребенок 

посещает обязательно 2-3 индивидуальные занятия в неделю. Учитель-

дефектолог обязан провести ежедневно занятия с 5-6-тью воспитанниками. 

С учетом динамики развития и психофизического состояния ребенка 

учитель-дефектолог может вносить коррективы в созданный план работы. 

В процессе организации педагогами совместной деятельности с детьми 

коррекционно-развивающая работа организуется во всех возрастных 

группах на основе использования всех видов игр, конструирования, 

рисования, лепки, музыкальной и трудовой деятельности. Это 

индивидуальная деятельность детей в условиях групповой комнаты либо 

небольшими группами (4-6 человек) в музыкальном зале, игровой комнате. 

Такая деятельность стимулирует развитие двигательного, эмоционального 

и познавательного компонентов личности, позволяет целенаправленно 

активизировать психомоторное развитие ребенка в этих направлениях. 

Логопедическое сопровождение развития ребенка (логопедическая работа) 

Недоразвитие речи разной степени выраженности, имеющее место у детей 

с интеллектуальными нарушениями, существенным образом затрудняет 

процесс общего развития ребенка. В связи с этим большое значение 

приобретает организация логопедического сопровождения ребенка, т.е. 

оказание ему специализированной квалифицированной коррекционную 

помощи, которая существенно дополняет несколько в другом аспекте ту 

работу по развитию речи, которую проводят в рамках реализации 

программного содержания учитель-дефектолог, воспитатели и другие 

специалисты. Это взаимодействие необходимо, т.к. логопедическая помощь 

может быть эффективной лишь тогда, когда ребенок достигает 

определенного уровня речевого развития, что происходит в процессе и под 

влиянием постоянного участия во всех видах деятельности, а также занятий 

по развитию речи. В связи с этим организация подлинного логопедического 

сопровождения становиться целесообразной лишь со второго, а, возможно, 

и с третьего этапа коррекционно-образовательного процесса. 

Логопедическое сопровождение осуществляется в форме индивидуальных 

и групповых занятий с детьми (при преобладании индивидуальных), 

которые проводит учитель-логопед, имеющий соответствующую 

профессиональную подготовку. В процессе занятий используются 

современные методы и приемы логопедической работы с детьми 

дошкольного возраста. 

До начала работы учитель-логопед проводит логопедическое обследование, 

результаты которого соответствующим образом оформляются. На основе 

полученных результатов осуществляется планирование работы с каждым 

воспитанником в отдельности и со всей группой в целом. 

Во взаимодействии специалистов учитель-логопед осуществляет 

следующую деятельность: 
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- выявляет особенности понимания речи, активной связной 

речи ребенка (фонетической, лексической и грамматической 

стороны, фонематических процессов и функций) в процессе 

специального обследования; 

- составляет индивидуальные планы работы по коррекции 

недоразвития речи у детей; 

- проводит коррекционную работу по развитию дыхания, 

артикуляционного аппарата, формированию правильного 

произношения звуков, их автоматизации и введение в 

самостоятельную речь; 

- консультирует педагогов и родителей по вопросам развития 

речи и коррекции ее недостатков у воспитанников с разной 

степень снижения интеллекта; 

- информирует родителей о результатах обследования, о 

индивидуальном плане логопедической работы; 

- организует коррекционно-развивающее пространство и 

речевую среду с учѐтом особенностей развития детей. 

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). 

Психологическое сопровождение развития ребенка 

Психологическое сопровождение представляет собой комплекс мер, 

обеспечивающих создание благоприятных условий для активизации 

личностного развития ребенка с интеллектуальными нарушениями. 
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Психологическое сопровождение осуществляет педагог-психолог, который 

проводит работу по трем направлениям. 

Работа с детьми 

1) Проведение диагностического обследования: 

интеллектуального развития (методика Д. Векслера (WICS)); 

зрительного восприятия (методика М.М.Безруких и 

Л.В.Морозовой); ориентировочный невербальный тест 

готовности к школе Керна- Йирасека; психических процессов 

памяти, внимания, мышления по нестандартизированным 

методикам; развития эмоционально-волевой сферы и 

поведения; развития общения со взрослыми и сверстниками; 

личностного развития. 

2) Организация адаптации детей к условиям 

дошкольного учреждения в форме присутствия и 

сопровождения режимных моментов, занятий педагогов 

группы, участие в педагогическом обследовании. 

3) Проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий с детьми по развитию 

когнитивной, двигательной и эмоционально-волевой сферы, 

коммуникативной деятельности и по подготовке к школе на 

основе использования разных видов игр с использованием 

современных психокоррекционных методик и технологий 

(игры с водой и песком, игры с театральной куклой, «игры 

шумелки» и др.). 

Планирование этой работы предполагает создание и 

соответствующее оформление педагогом-психологом 

следующей документации: 

- перспективный план работы психологической службы, 

- перспективный план индивидуальной работы с ребенком на год, 

- календарный план работы с детьми, 

- лист индивидуальной коррекционно-развивающей и 

психокоррекционной работы с ребенком, 

- Рабочая программа, 

- тематический план и конспекты групповых коррекционно-

развивающих занятий. 

1. Работа с родителями 

1) Выступления (лекции, семинары) на родительских 

собраниях: о работе психологической службы, об 

особенностях развития детей, о готовности и подготовке детей 

к школе, о создании в семье благоприятного психологического 

климата, о необходимости и возможностях психологической 
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поддержки ребенка в семье и др.). 

2) Анкетирование родителей по вопросам, обсуждаемым на 

родительских собраниях. 

3) Проведение индивидуальных консультаций для родителей 

по проблемам взаимоотношений с ребенком в семье, оказания 

ему помощи в развитии и др. 

4) Проведение психологических тренингов для родителей, 

обучающих способам снятия психоэмоционального 

напряжения, выхода из конфликтов, реагирования на 

некоторые формы поведения ребенка и т.п., способам 

активизации двигательного, эмоционального, когнитивного и 

социального развития ребенка. 

5) Привлечение родителей к участию в коррекционно-

развивающих занятиях. 

6) Подготовка наглядной информации и материалов для 

родителей по разным конкретным вопросам воспитания детей 

(«Как учить ребенка проявлять сочувствие и сострадание?», 

«Как активизировать восприятие (внимание, мышление и др.) 

ребенка?», «Как развивать интерес к окружающим людям и 

предметам» и пр.)Планирование этой работы

 предполагает создание и соответствующее 

оформление педагогом-психологом следующей документации: 

- перспективный план работы с родителями на год, 

- календарный план консультаций для родителей, план 

семинаров и лекций для родителей, 

- график и тематика проведения психологических 

тренингов, 

- график посещения родителями занятий. 

2. Работа с педагогами 

1) Участие педагога-психолога в рабочих совещаниях со 

специалистами, работающими в группе для выработки 

рекомендаций и приемов работы с детьми. 

2) Проведение занятий-семинаров и психологических 

тренингов для воспитателей и учителей-дефектологов. 

3) Беседы-консультации с воспитателями на значимые темы 

(например, «Стили взаимоотношений», «Методы 

взаимодействия с детьми» и т.п.). 

4) Подбор, распространение психологической и методической 

литературы по вопросам диагностики и коррекционно-

развивающей работы с детьми с интеллектуальными 

нарушениями. 
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5) Психологическое сопровождение опытно-

экспериментальной и методической работы педагогов. 

Планирование этой работы предполагает создание и 

соответствующее оформление педагогом-психологом 

следующей документации: 

- перспективный план работы с педагогами на год, 

- календарный план консультаций для педагогов, 

- план и программа семинаров и лекций для педагогов, 

- график и тематика проведения психологических тренингов, 

- график индивидуальных консультаций по вопросам опытно-

экспериментальной и методической работы педагогов. 

В процесс психологического сопровождения включены все 

воспитанники МКДОУ, ибо каждый ребенок с 

интеллектуальными нарушениями нуждается в 

психологической поддержке. Психологическое сопровождение 

наряду со всеми средствами педагогической помощи ребенку 

создает реальную возможность раскрыть и реализовать его 

потенциальные возможности развития. 

Основные формы взаимодействия специалистов группы: 

- психолого-педагогические консилиумы Мини-педсоветы 

(начало, середина, конец учебного года), 

- согласование планов коррекционно-образовательной 

работы, их корректировка в течение учебного года с учетом 

динамики развития детей. 

- семинары и консультации (по плану), 

- оперативное обсуждение возникающих проблем, 

- подготовка сообщений на педагогические советы, 

- согласование характеристик воспитанников. 

2.1.5.3.Организационный раздел программы коррекционно-

развивающей работы. 

Программа коррекционной работы гарантирует создание следующих 

психолого- педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами. Содержание коррекционной работы может быть реализовано в 

каждой образовательной области, предусмотренной Стандартом. При этом 

учитываются рекомендации ПМПК и результаты углубленной психолого-

педагогической диагностики. 

Предметно – пространственная развивающая среда Организации (далее 

– ППРС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Предполагает специально 
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организованное пространство (помещения Организации, прилегающими и 

другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и 

средства обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющее возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Для реализации задач коррекционной работы в МКДОУ функционирует: 

- кабинеты специалистов для индивидуальных и 

подгрупповых занятий; 

- музыкальный зал; 

- спортивный зал; 

Все помещения многофункциональны, могут использоваться каждым из 

специалистов. Дидактическое наполнение кабинетов частично состоит из 

авторских методических и дидактических разработок, созданных согласно 

образовательным потребностям и дефицитам обучающихся. 

 

Кадровое обеспечение Программы формируется в соответствии с 

организационной структурой дошкольного образовательного учреждения 

на основании регламентов, установленных региональным 

законодательством. На основании получаемого государственного задания, 

руководитель учреждения разрабатывает и утверждает штатное расписание 

для реализации Программы. 

Для реализации коррекционного процесса с обучающимися с ОВЗ с 

умственной отсталостью работают: учитель – дефектолог, учитель – 

логопед, педагог – психолог, воспитатель. Педагогическая нагрузка 

специалиста определяется согласно штатному расписанию и санитарным 

нормам. 

Для координации работы специалистов в системе комплексного 

сопровождения обучающегося с ОВЗ и его семьи, зоны ответственности 

между ними разделены по образовательным областям согласно 

должностным инструкциям. 

Особенности содержания и организации коррекционно – развивающей 

работы специалистов отражены в Рабочей программе педагога в 

соответствие с возрастными особенностями группы и индивидуальными 

образовательными потребностями обучающегося. 

 

Материально – технически и финансовые условия, а также учебно – 

методическое обеспечение достаточное и соответствует основной части 

АОП МКДОУ. Дополнительные ссылки на соответствующую 

методическую литературу, парциальные программы, методики и формы 

организации образовательной работы расположены в Рабочих программа 

педагогов. 
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2.1.6.Рабочая программа воспитания 

2.1.7. Целевой раздел Рабочей программы воспитания 

 

Цель и задачи воспитания 

 Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников 

с УО и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребѐнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка 

посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, 

создания воспитывающих общностей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода: 

 (2 мес. 1 год, 1 год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических 

особенностей обучающихся сУО. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

 

Направления воспитания 

 

Патриотическое воспитание 

Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у 

ребѐнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника 

Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребѐнка 

вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства 

любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой родине, 
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своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и еѐ уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие 

своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и 

традициям нашего народа: отношение к труду, 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). 

 

Социальное воспитание 

Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить 

общий язык с другими людьми. 

Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребѐнок 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 

ребѐнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребѐнка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение 

ребѐнком 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 ребѐнком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

 

Познавательное воспитание 

Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания. 
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В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности 

охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребѐнка. Познавательное и духовно-нравственное 

воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 

знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное 

развитие ребѐнка. 

Значимым является воспитание у ребѐнка стремления к истине, 

становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

 

Физическое и оздоровительное воспитание 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, 

духовного и социального благополучия человека. 

 

Трудовое воспитание 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбию и приобщение ребѐнка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку 

привычки к 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. 

 

Этико-эстетическое воспитание 

Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у 

ребѐнка ценностного отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического 

направления воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к 

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

отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое 

воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 
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сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребѐнка. Искусство делает ребѐнка 

отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 

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

опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного 

вкуса. 

 

Принципы воспитания 

 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, 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 педагогического 

работника: значимость совместной деятельности педагогического 

работника и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при 

котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 
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Целевые ориентиры воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка с ЗПР. Поэтому результаты достижения цели воспитания 

даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенного 

портрета ребенка с ЗПР дошкольного возраста.  

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-

либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии со ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями обучающихся». 

 

 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для 

обучающихся с умственной отсталостью дошкольного 

возраста (до 8 лет) (ФАОП ДО п.49.1.8.) 

Направлен

ия 

воспитани

я 

Ценности Целевые 

ориентир

ы с легкой 

УО 

Целевые 

ориентиры с 

умеренной 

УО 

Целевые 

ориентиры 

с тяжелой 

УО 

Патриотиче

ское 

Родина, 

природа 

Любящий 

свою малую 

родину и 

имеющий 

представлени

е о своей 

стране, 

испытывающ

ий чувство 

привязанност

и к родному 

дому, семье, 

близким 

людям. 

Испытывающий 

чувство 

привязанности к 

родному дому, 

семье, близким 

и знакомым 

людям. 

Проявляющий 

чувство 

привязанност

и близким и 

знакомым 

людям. 



115 

 

Социально

е 

Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

т во 

Адекватно 

ведущий себя 

в знакомой и 

незнакомой 

ситуации 

(здоровается 

при встрече с 

педагогически

м работником 

и другими 

детьми, 

прощается 

при 

расставани

и, 

благодарит 

за услугу, 

за 

подарок, 

угощение); 

пользующийс

я при этом 

невербальным

и и 

вербальными 

средствами 

общения; 

проявляющий 

доброжелатель

но е 

отношение к 

знакомым 

незнакомым 

людям

; 

дающи

й 

элементарную 

оценку своих 

поступков и 

действий; 

адекватно 

реагирующий 

на 

Умеющий 

адекватно 

вести себя в 

знакомой 

ситуации 

(здоровается 

при встрече с 

педагогически

м работником 

и другими 

детьми, 

прощается 

при 

расставани

и, 

благодарит 

за услугу, 

за 

подарок, 

угощени

е, 

пользуется 

при этом 

невербальным

и и (или) 

вербальными 

средствами 

общения); 

адекватно 

реагирующий 

на 

доброжелатель

но е и 

недоброжелател

ь ное 

отношение к 

себе со стороны 

окружающих; 

проявляющий 

доброжелатель

но е 

отношение к 

знакомым 

людям; 

Действующий 

по 

элементарным 

правилам в 

знакомой 

обстановке 

(здоровается 

при встрече с 

педагогически

м работником 

и другими 

детьми, 

прощается 

при 

расставании, 

пользуется 

при этом 

невербальным

и средствами 

общения 

(взгляд в 

глаза, 

протягивать 

руку). 
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доброжелатель

но е и 

недоброжелател

ь ное 

отношение к 

себе со стороны 

окружающих; 

дружелюбный и 

доброжелатель

ны й, 

умеющий 

слушать 

собеседника, 

способный 

взаимодейство

ват ь с 

педагогическ

им 

работником и 

сотрудничающ

ий с новым 

педагогическим 

работником в 

знакомой 

игровой 

ситуации, 

проявляет 

интерес к 

взаимодействи

ю с другими 

детьми, в 

ситуации, 

организованной 

педагогическим 

работником, 

самостоятельно 

участвует в 

знакомых 

Познавател

ьное 

Знание Проявляющи

й интерес к 

познавательн

ым задачам 

(производит 

анализ 

проблемно- 

практической 

задачи; 

выполняет 

анализ 

наглядно- 

образных 

задач; 

называет 

основные цвета 

и формы); 

проявляющий 

активность, 

самостоятельн

ост ь в 

познавательн

ой, игровой, 

коммуникативн

ой и 

Проявляющий 

интерес к 

окружающему 

миру и 

активность в 

поведении и 

деятельности. 

Проявляющий 

интерес к 

окружающему 

миру и 

активность в 

поведении и 

деятельности. 
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продуктивных 

видах 

деятельности и 

в 

самообслуживан

и и, 

обладающий 

первичной 

картиной мира 

на основе 

традиционны

х ценностей 

российского 

общества. 

Физическо

е и 

оздоровител

ьное 

Здоровье Владеющий 

основными 

навыками 

личной и 

общественной 

гигиены, 

стремящийся 

соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе. 

Частично 

владеющий 

основными 

навыками 

личной 

гигиены. 

Выполняющий 

действия по 

самообслужив

ан ию 

самостоятель

но или с 

помощью 

педагогическо

го работника. 

Стремящийся 

быть 

опрятным. 

Проявляющи

й интерес к 

физической 

активности. 

Соблюдающи

й 

элементарные 

правила 

безопасност

и в быту, в 

Организации, 

на природе. 
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Трудовое Труд Положитель

но 

относящийс

я к труду 

педагогическ

их 

работников и 

к 

результатам 

своего труда; 

проявляющий 

трудолюбие при 

выполнении 

поручений и в 

самостоятельно

й деятельности. 

Проявляющий 

некоторую 

самостоятельн

ость в быту, 

владеющ

ий 

основным

и 

культурн

о- 

гигиеническими 

навыками; 

положительно 

относящийся к 

труду 

педагогическ

их 

работников и 

к 

результатам 

его труда; 

положительн

о 

реагирующий 

на просьбу 

педагогического 

работника 

выполнить 

элементарное 

трудовое 

поручение. 

Владеет 

элементарным

и навыками в 

быту. 

Стремящийся 

помогать 

педагогическо

му работнику 

в 

доступных 

действиях. 

Эстетическо

е 

Культура и 

красота 

Способный 

воспринимат

ь и 

чувствовать 

прекрасное 

в быту, 

природе, 

поступках, 

искусстве, 

Эмоционально 

отзывчивый к 

музыке, ярким 

игрушкам, 

предметам, 

изображениям. 

Эмоциональн

о отзывчивый 

к музыке, 

ярким 

игрушкам, 

предметам, 

изображениям

. 
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2.1.8. Содержательный раздел 

 

 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 еѐ необходимый фундамент, основа и инструмент 

воспитания. 

Уклад ДОО задает и удерживает ценности воспитания для всех 

участников образовательных отношений: руководителей ОО, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ОО. 

Основные характеристики уклада организации 

Цель и смысл деятельности ДОО, еѐ миссия - разностороннее 

развитие ребѐнка в период дошкольного детства с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей 

российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

Принципы жизни и воспитания в ДОО 

Принципы жизни и воспитания в ДОО соответствуют основным 

принципам дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОО с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Образ ДОО, еѐ особенности, символика, внешний имидж 

 

Цель МКДОУ № 109: создание условий для повышения качества 

коррекционного обучения, воспитания и дополнительного образования, 

которые обеспечивают развитие ребенка, формирование индивидуальной 
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личности до уровня, соответствующего его возрастным возможностям, 

требованиям социального заказа государства и семьи. 

 

Основными задачами учреждения являются: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 воспитание с учѐтом возрастных категорий детей, 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом и речевом развитии детей; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. 

      Приоритетным направлением муниципального дошкольного 

образовательного учреждения »Детский сад № 109» является коррекция 

речевого и психического развития воспитанников, что определяет его 

миссию: охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение 

индивидуального развития на уровне федеральных государственных 

стандартов и в соответствии с ФОАП ДО и превышение их в плане 

коррекционного речевого развития. 

     Образ МКДОУ № 109  ассоциируется у родителей, проверяющих 

органов и социальных партнеров, с сильной профессиональной командой 

детского сада, в котором управленческая и коррекционно - педагогическая 

части эффективно дополняют друг друга, а также с открытостью, 

специализированной помощью  и добродушием к окружающим и в 

первую очередь к детям с ОВЗ.  

    Неофициальное название МКДОУ № 109 – «Капитошка». Оно 

символизирует дружелюбие, открытость учреждения для общения с 

родителями, коллегами их других образовательных учреждений. 

 ДЕВИЗ: Капитошка -это я и все вокруг мои друзья! 

Фирменный стиль, внутрикорпоративная этика, которых 

придерживаются все работники детского сада, уважительное отношение к 

бывшим сотрудникам – педагогам-пенсионерам, организация дней 

открытых дверей, презентация успешного опыта коррекционной работы 

на городских методических мероприятиях, профессиональных конкурсах 

разного уровня, в официальных госпабликах в социальной сети, на сайте, 

сотрудничество с КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», с МКОУ 

ДПО ИМЦ г. Кирова позволяют поделиться  педагогическим опытом 
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проведения образовательной деятельности  с коллегами, а так же 

представить продуктивные педагогические разработки педагогов, 

формировать и поддерживать положительный внешний имидж МКДОУ 

№ 109. 

 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным 

представителям), сотрудникам и партнерам МКДОУ № 109: 

Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

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. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в 

интересах создания максимально благоприятных условий для развития 

обучающихся. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества 

для объединения усилий семьи и МКДОУ № 109 в воспитании ребенка. 

 

Ключевые правила МКДОУ № 109г. Кирова 

Воспитание – целенаправленное взаимодействие взрослых и детей на 

основе ключевых правил МКДОУ № 109:  
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 на личном примере формировать у детей ценностные ориентиры, нормы 

общения и поведения; 

 мотивировать детей общаться друг с другом и поощрять стремление к 

взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, чтобы она принимала общественную 

направленность; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам; 

 насыщать жизнь детей событиями, которые сплачивают и объединяют; 

 следовать общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в МКДОУ № 109 

  Традиции и ритуалы  формируют и развивают речь и мышление детей, 

помогают реализовать идеи воспитанников. Традиционно в День Победы 

воспитанники  и педагоги МКДОУ № 109 возлагают цветы к Вечному огню в 

парке Победы. Существует традиция «Новоселье», «Приходи, сказка!» 

(чтение любимых сказок перед тихим часом, для поддержания интереса к 

истокам русской национальной культуры проводится музыкально – 

фольклорное развлечение «Масленица», по нравственно-патриотическому 

воспитанию проводится «Битва хоров»  

В МКДОУ № 109  есть особые нормы этикета, которых придерживается 

педагогический коллектив: всегда приветствовать детей и родителей с 

улыбкой; информировать родителей о событиях без оценивания и не 

перекладывать на них ответственность за поведение ребенка в ДОО; не 

повышать голос в общении с детьми, родителями, коллегами; уважительно 

относиться к детям, родителям, коллегам; проявлять самообладание, 

выдержку в отношениях с детьми; сочетать требовательность с чутким 

отношением к воспитанникам. 

 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная 

среда ДОО (учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности): 

Кировская область, одна из крупнейших в Нечернозѐмной зоне 

Российской Федерации, расположена на северо-востоке Русской равнины в 

центрально-восточной части Европейской России. Входит в 

состав Приволжского федерального округа. Кировская область граничит с 

девятью субъектами Российской Федерации (больше, чем любой другой 

субъект России): на востоке с Пермским краем и Удмуртией, на севере — 

с Республикой Коми и Архангельской областью, на западе — 

с Вологодской, Костромской и Нижегородской областями, на юге — с 

республиками Марий Эл и Татарстан. 

Для климата нашего города характерно разделение года на холодный и 

теплый сезоны. В зимнее время снежный покров позволяет строить снежные 

конструкции для детей и использовать их для различных физических 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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упражнений, для развлечений, организовывать катание с горок, а так же на 

лыжах и санках. Программой МКДОУ № 109 предусмотрено увеличение 

времени проведения на улице в теплый период года, что способствует 

развитию физических качеств, совершенствованию движений, закаливанию и 

оздоравлению организма. Значительная часть воспитательно - 

образовательной работы проводится во время прогулки: индивидуально – 

коррекционная работа, организация спортивных игр, прием солнечных и 

воздушных ванн, исследовательская деятельность, катание на самокатах, 

игры  с водой, уход за посаженной рассадой и наблюдения в цветниках за 

садовыми цветами. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

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

оказывает на идеи и поведение человека. 

      Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы.  Программа предусматривает 

ознакомление детей с историей города: символикой, архитектурой, улицами, 

архитектурными памятниками, достопримечательностями и традициями 

родного края; бытом народа, его фольклором, народными играми; природой, 

животным и растительным миров; культурным наследием и выдающимися 

людьми; с произведениями декоративно – прикладного искусства родного 

края, их особенностями, историей возникновения. Особое место отводится 

ознакомлению с дымковской игрушкой.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства: 

МКДОУ  № 109  тесно сотрудничает с Центром диагностики и 

консультирования г. Кирова, РОРДИ «Дорогою добра». 

     В рамках социокультурного контекста повышается в воспитании роль 

родительской общественности как субъекта образовательных отношений. 

 

 Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда ДОО – это пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания. 

Состав воспитывающей среды ДОО 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества.  

Воспитывающая среда ДОО направлена на создание следующих групп 

условий: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения 

ребѐнка к окружающему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребѐнком первичного опыта деятельности и 

поступка в соответствии с традиционными ценностями российского 

общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и 
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творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских 

общностях, включая разновозрастное детское сообщество. 

 

Общности образовательной организации 

Общность - это система связей и отношений между людьми, 

основанная на разделяемых всеми еѐ участниками ценностных основаниях, 

определяющих цели совместной деятельности. 

В ДОО существуют следующие общности: 

педагог - дети,  

родители (законные представители) - ребѐнок (дети),  

педагог - родители (законные представители). 

Ценности и цели общностей ДОО 

Ценности и цели профессиональной общности 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и 

отношений между педагогическими работниками, единство целей и задач 

воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, 

которые заложены в основу Программы.  

Основой эффективности профессиональной общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники и другие сотрудники ДОО ориентированы на 

то, чтобы: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Ценности и цели профессионально-родительской общности 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО 

и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 
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общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу.  

Основная задача профессионально-родительской общности - 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО, поскольку 

зачастую поведение ребенка дома и в ДОО сильно различается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка будет способствовать созданию условий, которые необходимы для 

его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Ценности и цели детско-взрослой общности 

Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, 

сотворчеством и сопереживанием, взаимопониманием и взаимным 

уважением, отношением к ребенку как к полноправному человеку, наличием 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе 

воспитания детей 

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого 

ребѐнка с учѐтом его индивидуальности и создание условий для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей российского 

общества - возможно только при условии эффективной деятельности всех 

общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой 

взаимосвязей их участников.  

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере 

взросления занимает субъектную позицию.  

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание 

необходимых психолого-педагогических условий реализации программы 

воспитания.  

Деятельность профессионально-родительской общности способствует 

формированию единого подхода к воспитанию детей в семье и ДОО. 

Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

с УО дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

ФГОС ДО. 

 

 

 



126 

 

Таблица5 

Соотношение образовательных областей и направлений 

воспитания 

 

№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное 

развитие 

Патриотическое, социальное, 

трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое 

развитие 

Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей 

к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», 

«Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному 

краю, своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям 

(законным представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего 

народа, к нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и 

ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к 

сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребѐнка нравственного, 

социально значимого поступка, приобретения ребѐнком опыта милосердия и 

заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда других людей. 

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие»  

направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», 
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«Познание», «Родина» и «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов 

России независимо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам 

страны (флагу, гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного 

края, родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению 

природы. 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура», «Красота». 

Это предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в 

обществе правила и нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения 

чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

 

       Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение 

детей к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, 

любви) к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, 

бытового, социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и 

стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию 

российского народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью 

раскрытия ценностей «Красота», «Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира 

ребѐнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребѐнка с учѐтом его индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми). 
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Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» 

 направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье». 

Это предполагает: 

- формирование у ребѐнка возрастосообразных представлений о жизни, 

здоровье и физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому 

образу жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, 

нравственных и волевых качеств. 

 

 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

 Патриотическое воспитание 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных 

качеств, чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, 

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

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Задачи: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со 

структурой самого понятия «патриотизм».  

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, 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 
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ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, 

викторин, выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

 

 Социальное воспитание 
Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его 

ценностного отношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Задачи: 

- формирование у детей 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 детей в группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка 

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки 

к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 
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Формы и виды деятельности: 

- 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; 

- воспитание у детей с ЗПР навыков поведения в обществе; 

- обучение детей с ЗПР сотрудничеству, использование групповых форм 

в продуктивных видах деятельности; 

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

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском 

коллективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения 

целей воспитания. 

 

 Познавательное воспитание 

Ценность: знания. 

Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания. 

Задачи: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

- приобщение детей  к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Cодержание деятельности 

Содержание познавательного воспитания направлено на формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

Виды и формы деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми сУО 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. 
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 Физическое и оздоровительное воспитание 

Ценность: здоровье.  

Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит 

в основе всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания обучающихся с УО (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 т.ч. традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому 

образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 

- формирование у ребенка с УО навыков поведения во время приема 

пищи; 

- формирование у ребенка с УО представлений о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

- формирование у ребенка с УО привычки следить за своим внешним 

видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с 

ЗПР, в игру. 

Направления деятельности воспитателя 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с УО 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 УО в 

ДОО. 
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В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

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

бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка с УО культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

 Трудовое воспитание 

Ценность: труд. 

Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду.  

Задачи: 

- ознакомление с доступными детям с УО видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду; 

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов 

и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей с ЗПР, воспитание у них навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования; 

- формирование у детей с УО привычки трудового усилия (привычки к 

доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только 

при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям с УО необходимости постоянного 

труда в повседневной жизни; 

- воспитание у детей с УО бережливости (беречь игрушки, одежду, труд 

и старания родителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям с УО самостоятельности в выполнении работы, 

воспитание ответственности за собственные действия; 

- воспитание у детейс УО стремления к полезной деятельности, 

демонстрация собственного трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить 

пользу людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных 

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

воспитания детей с УО дошкольного возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 
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- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом 

воспитания детей. 

 

 Этико-эстетическое воспитание 

Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного 

отношения детей к культуре и красоте, формирование у них эстетического 

вкуса, развитие стремления создавать прекрасное.  

Задачи: 

- формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, 

ее влиянии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться 

с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 
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- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;  

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. 

Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 

 

 Формы совместной деятельности в ДОО 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника с УО, обозначенных во ФГОС ДО.  

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие 

основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным 

представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

педагогического работника, и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей с УО 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов 

и родителей (законных представителей): 
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- деятельность Родительского комитета, участвующего в управлении 

образовательной организацией и в решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для 

родителей по вопросам воспитания; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия 

для получения представления об образовательном процессе в ДОО; 

- размещение на официальном сайте ДОО информации для родителей по 

вопросам воспитания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам 

воспитания; 

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), 

конкурсах, соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

- родительские форумы при интернет-сайте ДОО, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов; 

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам 

воспитания. 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителям 

(законным представителям) обучающихся с ЗПР дошкольного возраста 

должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОО в котором 

строится воспитательная работа. 

События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребѐнка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребѐнком собственного 

опыта переживания той или иной ценности.  

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 
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реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества.  

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребѐнком. 

События ДОО включают:  

- проекты воспитательной направленности; 

- праздники; 

- общие дела; 

- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 

- свободную игру; 

- свободную деятельность детей; 

- другое. 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является 

ведущей формой организации совместной деятельности взрослого и ребѐнка 

по освоению АООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных 

задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение 

всего времени пребывания ребѐнка в ДОО. 

Основными видами организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях в ДОО можно отнести:  

- 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); 
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- другое. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по еѐ созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе. 

Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, 

способствующие повышению ее воспитательного потенциала: 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, 

природосообразность и безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, 

игры и совместной деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научного 

познания, формирующие научную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность 

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

государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможности для 

укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребѐнку возможность 

погружения в культуру России, знакомства с особенностями традиций 

многонационального российского народа; 

- другое. 

Развитие ППС ДОО - управляемый процесс, направленный на то, 

чтобы среда была гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС приоритет отводится 

продукции отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста и имеют документы, подтверждающие 

соответствие требованиям безопасности. 

 

2.1.9.Организационный раздел рабочей программы воспитания 

 

 Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания 

Для реализации Программы ДО должно быть укомплектовано 
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квалифицированными кадрами, в т.ч. руководящими, педагогическими, 

учебно – вспомогательными, административно – хозяйственными 

работниками. 

Программа предоставляет право образовательному учреждению 

самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и 

формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из 

особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекста их реализации и потребностей. 

В штатное расписание ДОУ, реализующему адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с УО в 

соответствии с ФАОП ДО должны быть включены следующие должности: 

 - учитель-дефектолог – должен иметь высшее профессиональное 

педагогическое образование в области дефектологии:  

по специальности «Олигофренопедагогика» с получением 

квалификации «Олигофренопедагог»;  

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», 

профиль подготовки «Олигофренопедагогика» (квалификация/степень – 

бакалавр), профиль подготовки «Дошкольная дефектология» 

(квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской программе этого 

направления (квалификация/степень – магистр).  

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование 

по другим специальностям и направлениям подготовки, для реализации 

Программы должны пройти профессиональную переподготовку в области 

логопедии с получением диплома о профессиональной переподготовке 

установленного образца.  

- учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное 

педагогическое образование в области логопедии:  

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-

логопед»;  

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», 

профиль подготовки «Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), 

профиль подготовки «Дошкольная дефектология» (квалификация/степень – 

бакалавр), либо по магистерской программе этого направления 

(квалификация/степень – магистр).  

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование 

по другим специальностям и направлениям подготовки, для реализации 

Программы должны пройти профессиональную переподготовку в области 

логопедии с получением диплома о профессиональной переподготовке 

установленного образца.  

- педагогические работники -  воспитатель (включая старшего),   

педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре - наряду со средним или высшим профессиональным 

педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности 

направлению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь 
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удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 

образования установленного образца.  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием 

должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области 

инклюзивного образования установленного образца. 

В целях эффективной реализации Программы ДОУ должно создать 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т.ч. их дополнительного профессионального образования.  АООП 

предусмотрены различные формы и программы дополнительного 

профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности 

реализуемой АООП. 

Повышение педагогической компетентности, осуществляется за счет 

курсов повышения профессиональной квалификации, системы непрерывного 

образования, в которой предусмотрены различные формы повышения 

квалификации (конференции, семинары, мастер – классы, вебинары, 

стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение и др.). 

В  педагогическом коллективе должен поддерживаться положительный 

микроклимат, который является дополнительным стимулом для слаженной и 

скоординированной работы сотрудников, повышения квалификации, 

распространения передового опыта работы и внедрения последних научных 

достижений. 

Непосредственную реализацию коррекционно – образовательной 

программы осуществляют следующие педагоги под общим руководством 

старшего воспитателя: 

 учитель – дефектолог; 

 учитель – логопед;  

 педагог – психолог; 

 воспитатель; 

 инструктор по ФИЗО; 

 музыкальный руководитель. 

ДОУ должно самостоятельно или с привлечением других организаций 

и партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей с УО, в том 

числе реализации программам дополнительного образования. ДОУ должно 

осуществлять организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации АООП в соответствии с ФАОП ДО. 

Согласно ст.13 п.1 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательная организация вправе  реализовывать АООП как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. 

Следовательно, в реализации АООП может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

образовательным учреждением. 



140 

 

Согласно ФГОС ДО, реализация АООП осуществляется 

педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. 

Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ / инвалидов на 

ставку специалиста осуществляется на основании ст.28 ФЗ-273, ФГОС ДО и 

Приказа Минобрауки России от 30 августа 2013г. N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». Квалификация педагогических 

работников должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

 

Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с УО 

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной 

организации обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка 

независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных 

и др.). 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности разделяются (должны 

разделяться) всеми участниками образовательных отношений ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда 

ДОО строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная 

воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 

между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельностив разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 
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формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при 

инклюзивном образовании являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с УО 

Образование обучающихся с УО базируется на нормативно-правовой 

основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования 

обучающихся этой категории.  

Создание этих условий обеспечивает реализацию не только 

образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его 

возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с УО в образовательное 

пространство.  

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с УО, 

необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих 

эффективное образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки 

образовательной организации со стороны ПМПК, ППМС- центра, окружного 

и муниципального ресурсного центра по развитию инклюзивного 

образования, образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, 

органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных 
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организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной 

организации.  

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный 

маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить 

обучение и воспитание.  

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных 

образовательных организаций (включая организации дополнительного 

образования) в шаговой доступности. 

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с УО 

Направлениями деятельности ДОО с детьми с УО являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной 

среды, комфортной как для обучающихся с УО; 

- формирование у обучающихся общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с УО и заключений ПМПК. 

Обучающиеся с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую 

помощь как в группах компенсирующей направленности. 

 

Организация образовательного процесса для обучающихся с УО и 

обучающихся-инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) расписание и содержание занятий с обучающимися с УО строится 

педагогическими работниками в соответствии с АООП ДО, разработанным 

индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций 

ПМПК и (или) ИПРА для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) порядок и содержание работы ПМПк ДОО. 

В группах компенсирующей направленности для обучающихся с УО 

осуществляется реализация АООП ДО для обучающихся с УО. 

 При составлении АООП ДО осуществляется ориентация на: 

- формирование личности ребенка с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения 

и воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с 

ЗПР и здоровых обучающихся с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 
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совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей 

ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, 

планирование, реализацию программы действий, оценку и осмысление 

результатов действия. 

В Программе определяется оптимальное для ребенка с УО соотношение 

форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства. 

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей). В ее структуру, в зависимости от психофизического 

развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков 

развития, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, 

комплексов методических рекомендаций по проведению коррекционно-

развивающей и воспитательно-образовательной работ. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие обучающихся с УО дошкольного 

возраста в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями развития, возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников 

с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку с ЗПР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных 

этапах образовательной деятельности педагогический работник занимает 

активную позицию, постепенно мотивируя и включая собственную 

активность ребенка с УО. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности ребенка с УО, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других 

обучающихся), стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с УО, 

учитывая, что у обучающихся с УО игра без специально организованной 

работы самостоятельно нормативно не развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с УО и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 
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совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Учитывая особенности познавательной деятельности обучающихся с УО, 

переход к продуктивной деятельности и формирование новых представлений 

и умений следует при устойчивом функционировании ранее освоенного 

умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка с УО. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин 

задержки развития у обучающихся могут быть неблагоприятные условия 

жизнедеятельности и воспитания в семье. 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, 

направленное на развитие профессиональных компетентностей, овладения 

новыми технологиями, в т.ч. коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка с УО, а также владения правилами безопасного 

пользования интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогических работников и управленцев, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального 

образовательного маршрута (для ребенка – инвалида), который дает 

представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка с УО, о видах 

трудностей, возникающих при освоении адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования; раскрывает причину, 

лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, 

осуществляемые субъектами сопровождения. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

(далее - ППРОС) в ДОО обеспечивает реализацию Программы.  

Организация самостоятельно проектирует ППС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

 В соответствии с ФГОС ДО ППРОС ДОО обеспечивает и 

гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с ЗПР, проявление уважения к 

их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в т.ч. при взаимодействии обучающихся друг 

с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОО, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития обучающихся дошкольного возраста с УО 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, 
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видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных 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 ДОО создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  
Она строится на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе 

тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства 

обучения (в т.ч. технические и информационные), материалы (в т.ч. 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в т.ч. развитие 

общей и тонкой моторики обучающихся с ЗПР, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки 

обладают динамичными свойствами - подвижность частей, возможность 

собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 
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мягких модулей, ширм, в т.ч. природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы подбираются с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в т.ч., речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При 

проектировании ППРОС учитывается целостность образовательного 

процесса в ДОО, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не 

содержат ошибок в конструкции, способствуют формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства; 

ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия обучающихся с УО, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими 

и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, 

соответствующую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития 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  

- «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 
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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). 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы  

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных 

условий получения образования обучающимися сУО. 

 

3.6. Материально-технические условия реализации Программы 

В ДОО созданы необходимые материально-технические условия 

реализации Программы, которые обеспечивают: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей; 

к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; 

естественному и искусственному освещению помещений; 

отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; 

организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; 

организации режима дня; 

организации физического воспитания; 

личной гигиене персонала; 

- выполнение требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; 
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- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране 

труда работников;  

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников с УО, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

1) мебель, техническое оборудование, инвентарь для художественного 

творчества, музыкальные инструменты, спортивный и хозяйственный 

инвентарь; 

2) помещениям для игры и общения, занятий различными видами 

дошкольной деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, 

театрализованной, познавательно-исследовательской), двигательной и других 

форм детской активности с участием взрослых и других детей: 

3) учебно-методические комплекты для реализации Программы, 

дополнительная литература по проблеме организации коррекционно-

образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, в т.ч. с УО: 

4) комплекты развивающих игр и игрушек, способствующие 

разностороннему развитию детей в соответствии с направлениями развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и специальными 

образовательными потребностями детей с УО: 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда                     

МКДОУ № 109 должна обеспечивать условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции 

недостатков развития детей с ЗПР. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены 

помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – 

бега, прыжков, лазания, метания и др.  

В МКДОУ №109 имеется оборудование, инвентарь и материалы для 

развития общей моторики и содействия двигательной активности, материалы 

и пособия для развития тонкой моторики. 

В МКДОУ №109 созданы условия для проведения диагностики 

состояния здоровья детей с УО, занятий со специалистами (учителем-

дефектологом, учителем - логопедом, педагогом-психологом, другими 

специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

В МКДОУ №109 представлены кабинеты учителя- дефектолога / логопеда, 

включающие необходимое для коррекционно – развивающей работы: 

оборудование  кабинета специалиста (учителя – дефектолога / логопеда): 

    Мебель (столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, 

шкафы, стеллажи или полки для оборудования).  



149 

 

   Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие 

и средние зеркала по количеству детей. Вспомогательные средства для 

исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, 

пластинки для миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для санитарной 

обработки инструментов: емкость средняя или малая, спиртовой раствор, 

ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и т.п. 

   Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

По развитию сенсорного восприятия и формированию предметных 

представлений и активизация речи детей: 

по развитию зрительного восприятия: эталоны цвета, формы, величины; 

измерительные приборы (линейки,весы); пирамидка, матрешка; различные 

рамки вкладыши, лабиринты; сортеры, блоки Дьенеша, доски Сегена, 

мозаики, палочки Кюизнера, «Чудесный мешочек», цветные картинки 

разного размера в разных модальностях, типичное контурное и силуэтное 

изображение предметов, трафареты (внутренние и внешние); предметные, 

сюжетные, пейзажные картины; 

по развитию слухового восприятия: набор звуковых игрушек с различным 

характером звучания; музыкальные инструменты; музыкальные и звуковые 

книги; коробочки-шумелки (горох, гречка, манка); 

по развитию тактильного восприятия: образцы рельефных изображений, 

выполненные разным способом (выкалывания, наклеивания, выдавливания); 

игрушки с различными наполнителями – (горохом, крупой, монетками, 

ватой); игры и игрушки из различных по фактуре материалов; различные 

виды массажеров; 

по формированию предметных представлений: предметные картинки, 

алгоритмы-иллюстрации по предметному восприятию, натуральные 

предметы, муляжи, игрушки; 

по развитию внимания: карточки «корректурные пробы», настольные, 

дидактические игры и тренажеры («Найди отличия», «Найди лишнее»,  

«Лото», «Четвертый лишний» и т.д.), игрушки-лабиринты, наложенные 

изображения. 

по развитию памяти: наборы картинок для опосредованного запоминания 

(предметные: цветные, силуэтные, контурные, сюжетные); игрушки и 

дидактические игры («Чего не стало?», «Что изменилось?» и т.д.) , игры 

вкладыши «Мемори».  

по развитию мышления: дидактические игры на развитие операций 

логического мышления – анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, группировка, исключение («Четвертый лишний», «Что 

сначала, что потом», «Ребусы», «Чего не хватает» и т.д.), кубики, разрезные 

картинки, танграмы.  

по формированию количественных представлений и вычислительных 

навыков: 

набор чисел и знаков (демонстрационные и раздаточные), счетные палочки, 

тексты и картинки для составления математических задач, числовая дорожка, 
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наборы мелких предметов, математические карточки ( на состав числа,  

«Числовые домики», на развитие вычислительных навыков «Реши пример», 

«Составь пример …»), рабочие математические тетради. 

по развитию ориентировки в большом и малом пространстве: 

звукоориентиры, макеты, схемы помещений и планы, иллюстрации поз 

ребенка при ходьбе, карточки «Рисование по клеткам», конструкторы, 

динамичные пособия (заводная игрушка, мяч и т.д., картинки для различного 

восприятия удаленности, глубины пространства (линейной и воздушной 

перспективы);  

по формированию общей и мелкой моторики: счеты, бусы, шнуровки, 

пуговицы, счетные палочки,  ручные эспандеры, мозаики, колечки, пира-

мидки, прищепки, фасоль, горох, косточки, шишки, шары, мячи, ленты и 

веревочки, трафареты, пазлы, массажные щетки, мелкие игрушки, волчки и 

т.д. 

Наличие в кабинете специальной методической литературы (книги, альбомы, 

периодические издания и т.д.).  

Соответствие элементов РППС следующим требованиям:  

 безопасности (исправность и сохранность, отсутствие колющих и 

режущих предметов в свободном доступе);  

 трансформируемости (обеспечивает возможность изменения предметно 

– развивающей среды в зависимости: от образовательной ситуации, от 

меняющихся интересов детей, от возможностей детей); 

 эстетичности. 

    Компьютерного класса для посещения детьми инвалидами нет.                           

В МКДОУ № 109 нет самостоятельного доступа воспитанников к 

электронным образовательным ресурсам. 

   Дошкольники не имеют доступа к информации в сети Интернет. 

Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья имеется, кроме инвалидов с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на креслах-

колясках, без сопровождения. 

   В МКДОУ в учебном процессе используется оборудование: ноутбуки, 

сотрудники имеют возможность работать с ПК. 

    Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и 

оставляет за Организацией право самостоятельного проектирования 

развивающей предметнопространственной среды на основе целей, задач и 

принципов Программы. При проектировании РППС Организации должна 

учесть особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.) 

   В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания среды 
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при условии учета целей и принципов Программы, этиопатогенетической, 

возрастной и гендерной специфики для реализации основной 

образовательной программы. В связи с этим РППС (ПРОС), обеспечивающая 

потребности и нужды детей с УО может включать: 

   Уголок уединенияили кабинет-психолога .Оборудование к данным 

уголкам(кабинетам) может быть представлено в разных вариантах, поскольку 

на сегодняшний день возможен широкий ассортимент, ориентируясь на такие 

факторы, как: потребности образовательных организаций, состав 

обучающихся  в соответствии с социальным паспортом учреждений, размеры 

помещений и их освещенность и проч. В обобщенном виде оборудование 

уголка уединения, кабинета включает в себя: 

   Мягкую среду, которая представлена мягкими напольными и настенными 

покрытиями, пуфиками и подушечками с гранулами, креслами-

трансформерами, пузырьковой колонной, сенсорной тропой, тактильными 

дорожками для ног, сухим бассейном (с подсветкой или без нее), сухим 

душем и т.п.  

   Интерактивное оборудование, к которому относятся различные виды 

настенных или напольных панелей, со световыми и звуковыми индикаторами 

и подсветкой, а также – интерактивные доски и столы. 

   Панно и приборы, а также настенные модули для сравнения цветов, 

геометрических форм, величин, развития подвижности рук, развития 

стереогностического чувства и т.п. Светильники, прожектора и приборы со 

световыми и звуковыми эффектами и т.п. Дополнительное оборудование, 

включающие различные типы мобайлов, панно, фонтанов, приборов для 

гидро- и аромотератии и т.д. 

Спортивное оборудование: 

   Тренажеры детские и подростковые, такие, как: велотренажеры, различные 

виды беговых дорожек и т.п.  

   Спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации);  

   Дополнительное оборудование: маты настенные и напольные, надувные и 

стационарные батуты, полифункциональные многопрофильные модульные 

комплексы (в различной комплектации и модификации), подвесные 

цилиндры, гимнастические палки и гантели, гимнастические скамейки и 

лесенки с разным количеством ступеней, игровые обручи, мячи надувные и 

резиновые разного размера, веревочные лестницы, различные коврики и 

дорожки и т.п.  

   Оборудование для игр и занятий. Наборы для пескотерапии: столики для 

игр с песком, наборы резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, 

ведерки, грабли и т.п. Конструкторы разной величины и наборы фигур для 

плоскостного и объемного конструирования, конструкторские наборы (в 

зависимости от возраста и состояния детей) и т.п. 

   Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы 

кукольных, теневых и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, 

доски и панели для работы с пластилином и глиной, формочки для работы с 
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гипсом, клеенчатые фартуки и т.п. 

   Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; 

игры, направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных 

возможностей детей, а также – на развитие представлений об окружающем 

мире, на формирование практических и социальных навыков и умений 

   Игровая среда:   

   Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, 

глажки, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п.  

   Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора 

инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д.  

   Качалки, горки, такие, как качалка-улитка, качалка-рыба, горки 

пластмассовые большие и малые, а также раскладные столики, сборные 

детские пластмассовые домики, палатки и т.п.    Игрушки: мягкие и твердые, 

различного размера, плюшевые и выполненные из различных материалов: 

пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, куклы, мячи, кубики, 

пирамидки. 

    

3.7. Режим и распорядок дня 

 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, 

обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребѐнка, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учѐтом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников 

образовательных 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 ребѐнка 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. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего 

возраста, когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и 

порядку, активной деятельности и правильному отдыху с максимальным 
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проведением его на свежем воздухе. Эта работа проводится постепенно, 

последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с 

детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная 

активность ребѐнка 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 соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 

1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учѐтом сезонных изменений. В теплый период 

года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 

воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при 

наличии условий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 

15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 

7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности ребѐнка (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и 

регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного 

процесса и режима дня. 

Таблица. 

Требования и показатели образовательного процесса и режима дня 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для 

детей 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 
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Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 

минут 

при организации  

1 занятия после 

дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов 

между занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не 

менее 

1-3 года 12 часов 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, 

не менее 

1-3 года 3 часа 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не 

менее 

для детей до 7 

лет 

3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Таблица. 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования                

организации и режима обучения 

 

Вид 

организации 

Продолжительнос

ть, 

либо время 

нахождения 

ребѐнка  

в организации 

Количество обязательных приемов 

пищи 

Дошкольная 

образовательн

ая 

организация 

12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник 

и ужин 

 

В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов 

(сна, образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени 
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проведения и длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго 

завтрака, обеда, полдника, ужина). 

 

Таблица. 

Примерный режим дня в дошкольных группах 

Содержание 5-6 лет 6-7 лет 

 Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.15 - 

Занятия (включая гимнастику в 

процессе занятия - 2 минуты, 

перерывы между занятиями, не 

менее 10 минут) 

9.15-10.15 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.15-12.00 10.50-12.00 

Второй завтрак
 17

 10.30-11.00 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия (при необходимости) 16.00-16.25 - 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.25-17.00 16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность 

детей, возвращение с прогулки 

17.00-18.30 16.40-18.30 

Ужин 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 

 Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.00-9.15 - 

Второй завтрак
 18

 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 9.15-12.00 9.00-12.00 
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занятия на прогулке, возвращение с 

прогулки 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность 

детей 

17.00-18.30 17.00-18.30 

Ужин 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие 

требования к организации образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с 

учѐтом 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 т.ч., во время письма, рисования 

и использования электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

массовые спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные 

соревнования организуются с учѐтом возраста, физической подготовленности 

и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие медицинских 

работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных 

бассейнах; 

- 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. 

 

3.8. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с 

федеральным календарным планом воспитательной работы и рабочей 

программой воспитания ДОО. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и 

народных праздников, памятных дат. 
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Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения 

Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 

и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности 

в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 
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27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(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; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 

Все мероприятия проводятся с учѐтом особенностей Программы, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся.  

 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений 

 Перечень литературных произведений соответствует п. 33.1 

ФОП ДО 

 Перечень музыкальных произведений соответствует п. 33.2 

ФОП ДО 

 Перечень произведений изобразительного искусства 

соответствует п.33.3 ФОП ДО 

 Перечень анимационных произведений соответствует п. 33.4 

ФОП ДО 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы 

актуализируется с учѐтом возраста,  интересов обучающихся и 

возможностей, обусловленных техническими средствами.

http://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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 Методическое обеспечение 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Баряева Л.Б., Зарин А.П. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с 

проблемами интеллектуального развития: Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: Союз, 2001; 

Баряева Л.Б. Вечканова И.Г., Загребаева Е.В., Зарин А.П. Театрализованные 

игры занятия с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии. – СПб.: 

СОЮЗ, 2001. 

Вечканова И.Г. Театрализованные игры в абилитации дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью. – СПб.: КАРО, 2006. 

Зарин А.П., Нефедова Ю.В. Дидактические игры с предметами и 

материалами для дошкольников с проблемами в интеллектуальном 

развитии: Учебное пособие. – СПб., Изд-во РГПУ им.А.И. Герцена, 2011. 

Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в 

обучении дошкольников с отклонениями в развитии.- М.: ВЛАДОС, 2001. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. Формирование 

коммуникативных умений у младших дошкольников с первым уровнем 

речевого развития. – СПб., ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2011. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П., Соколова Н.Д. «Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью», СПб., 2009г. 

Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. М., Владос, 2008г. 

Зарин А.П., Нефедова Ю.В. Дидактические игры с предметами и материалами 

для дошкольников с проблемами в интеллектуальном развитии. СПб., 2011г. 

Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии. М., Владос, 2010г. 

Кондратьева С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии у 

дошкольников. СПб., 2011г. 

Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (с проблемами в развитии). СПб., СОЮЗ, 2002г. 

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю. Математика для дошкольников в 

играх и упражнениях. СПб., КАРО, 2007г. 

Войлокова Е.Ф., Андрухович Ю.В., Ковалева Л.Ю.

 Сенсорное воспитание дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью. СПб., КАРО, 2005г. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста под ред. Н.В.Серебряковой, СПб., КАРО, 2008г 

Жуковская Р.И., Виноградова Н.Ф., Козлова С.А. Родной край. М., 

Просвещение, 1990г 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Часть 1. СПб., Детство-
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Пресс, 2004г. 

Потапова Л.М. Детям о природе. Экология в играх для детей 5-10 лет. 

Ярославль, 2002г. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. М., Сфера, 2004г. 

Тарабарина Т.И. Детям о времени. Ярославль, 1996г. 

Тихомирова  Л.Ф.  Упражнения  на  каждый  день:  логика  для  

дошкольников.Ярославль, 1999г. 

Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей. Ярославль, 

1996г. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления детей. 

Ярославль,1995г. 

Левитан Е.П. Малышам о звездах и планетах. М., Педагогика-Пресс, 1993г. 

Квач Н.В. Развитие образного мышления и графических навыков у детей 5-7 

лет. М. Владос, 2001г. 

Гаврилушкина О.П. Обучение конструированию в дошкольных учреждениях 

для умственно отсталых детей. М. Просвещение, 1991г. 

Соколова Ю. Вычитание.М., Эксмо, 2003г. 

Соколова Ю. Задачки на логику. М., Эксмо, 2004г. 

Герасимова А.С. и др. Программа развития и обучения дошкольника. СПб., 

«НЕВА», 2000г. 

Светлова И. Тренируем память. М., Эксмо-Пресс, 2001г. 

Косинова Е.М. Гимнастика для пальчиков. М. ОЛМА-Пресс, 2003 г. 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: метод.пособие: с прил. альбома «Нагляд. материал 

для обследования детей»/ под ред. Е.А. Стребелевой. - М.: Просвещение, 

2007. 

Психолого-педагогическая диагностика: Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений /Под ред. И. Ю.Левченко, С.Д. Забрамной. – М., Академия, 

2008. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П., Соколова Н.Д. «Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью», СПб., 2009г. 

Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением речи. М., 

Просвещение, 2010г. 

Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с ОНР. СПб., Детство-Пресс, 

2009г. 

Логопедия под ред. Л.С.Волковой. М., Просвещение, 1989г. 
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Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Логопедическая работа в группах 

дошкольников со стертой формой дизартрии. СПб., Образование, 1994г. 

Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду: пособие для 

воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1974. 

Войлокова Е.Ф. Методика ознакомления детей с

 интеллектуальной недостаточностью с 

литературными произведениями. - СПб., 2011. 

Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в подготовительной к школе логогруппе / О.С. Гомзяк. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

Геннинг М.Г., Герман Н.А. Воспитание у дошкольников правильной речи. 

– Чебоксары, 1976. 

Гридчина Н. И. Речевые пятиминутки. – СПб., КАРО, 2005. 

Колесникова Е. В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. – 

М., "ГНОМПРЕСС", 1998. 

Левчук Е. А.  Музыка звуков. - СПб., "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2004. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребѐнок. – М., Просвещение, 1982. 

Петлякова Э. Н., Подгорная С., Н. 

Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 5 

лет. М., Изд-во Гном и Д, 2003г. 

Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 6 

лет. М., Изд-во Гном и Д, 2004г. 

Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. М., Владос, 1994г. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с ОНР в условиях 

специального детского сада. М., Изд-во Альма, 1993г. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П., Соколова Н.Д. «Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью», СПб., 2009г. 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста. СПб., ЛОИРО, 

2000г. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Игры, аттракционы, сюрпризы. 

Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений: 

Приложение к программе 

«Ладушки» - СПб, Композитор, 1999г. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.Левой – правой: Марши в детском саду. 

Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений: 

Приложение к программе «Ладушки» - СПб, Композитор, 2002г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа.М., Карапуз-Дидактика, 2008г. 
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Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа.М., Карапуз-Дидактика, 2008г. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. М., Карапуз-

Дидактика, 2010г 

Лыкова И.А., Васюкова Н.Е. Изодеятельность и детская литература. Мир 

сказки. М., Карапуз-Дидактика, 2009г 

Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. М., Карапуз-Дидактика, 2009г 

Казаковцева Р.Г., Сайганова Т.И. и др. Рисование с детьми дошкольного 

возраста. 

Нетрадиционные техники. М. Сфера, 2004г. 

Белоусова Л.Е. Ура! Я научился! СПб., Детство-Пресс, 2004г. 

Саллинен Е.В. Коллективные работы на занятиях по изобразительной 

деятельности с детьми. СПб., КАРО, 2011г. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П., Соколова Н.Д. «Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью», СПб., 2009г. 

Казаковцева Т.С. Программа по валеологии и физической культуре для 

дошкольных образовательных учреждений «Здоровье с детства», Киров, 

1997г. 

Черник Е.С. Двигательные возможности учащихся вспомогательной школы, 

М., Просвещение, 1992г. 

Подвижные игры для детей с нарушением в развитии, под ред. Л.В.Шапковой, 

СПб,«Детство-Пресс», 2005г. 

Баряева Л.Б., Овчинникова Т.С., Черная О.В. Занятия, упражнения и игры с 

мячами, на мячах, в мячах. Обучение, коррекция, профилактика. СПб., Изд-во 

КАРО, 2010г. 

Фатеева Л.П. 300 подвижных игр для младших школьников, Ярославль, 

«Академия развития», 1998г. 

Горькова Л.Г., Обухова Л.А. Занятия физической культурой в ДОУ, М., 

2005г. Утробина К.К. Занимательная физкультура для дошкольников 5-7 

лет, М., Изд-воГНОМ и Д, 2003г. 

Болонов Г.П., Болонова Н.В. Сценарии спортивно-театрализованных 

праздников. М.,«Школьная Пресса», 2003г. 

Фомина Н.А., Зайцева Г.А., Игнатьева Е.Н., Чернякина С.С. Сказочный 

театр физической культуры, Волгоград, Изд-во «Учитель», 2004г. 

Деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 

г. N 373»; 



163 

 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Кировской 

области (Приложение1). 

Программа адресована педагогическим и иным работникам, работающим с 

обучающимися данного образовательного учреждения, а также родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся. 

Программа направлена на создание развивающей образовательной среды для 

детей раннего и дошкольного возраста, открывающей возможности для 

позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей, индивидуализации на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 

возрасту видах деятельности и учетом особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – ОВЗ) в 

условиях совместного образования. 

В Программе отражены содержание обучения и воспитания, особенности 

организации образовательной деятельности и образовательного процесса, 

учитывающие возраст детей и их образовательные маршруты, направленность 

групп, а также участие родителей (законных представителей) в реализации 

Программы. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа может предусматривать возможность реализации на родном языке 

из числа языков народов Российской Федерации. Реализация Программы на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русском языке как родном языке, на основании заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся не должна в ущерб 

получению образования на государственном языке Российской Федерации.3 

Рабочая программа воспитания является компонентом содержательного раздела 

Программы. 

Для публикации на сайте образовательного учреждения в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» Программа и рабочая 

программа воспитания оформляются отдельными документами. Программа и 

рабочая программа воспитания подлежат публикации на сайте 

образовательного учреждения МБДОУ в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подраздел «Образование» Детский сад №3 - 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(ucoz.com), размещаются в соответствии с рубрикатором информации 

подраздела: 

 

http://dou3kch.ucoz.com/index/osnovnaja_obshheobrazovatelnaja_programma_dou/0-56
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