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I. Целевой раздел Программы 
 

1. Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная общеобразовательная программа дошкольного образования для 

ребенка с умеренной умственной отсталостью муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 10 (далее МБДОУ 

№10 г.Боготола) (далее– Программа) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования(утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте 

России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения 

России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральная адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 

27 января 2023 г., регистрационный № 72149 (далее – ФАОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки АОП ДО для детей с УО являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

- Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020) ст.67. п.4; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (зарегистрировано 

Минюстом РФ от 02.11.2022г., регистрационный №70809) (в ред. от 29.12.2022г.); 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в РФ» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных 

требованиях в РФ»; 

- Порядок разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных 

программ, утвержденных приказом Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрировано Минюстом Российской Федерации 2 

ноября 2022 г., регистрационный № 70809); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 № 30384) (в ред. 

от 21.01.2019); 

- Приказ Минпросвещения РФ от 21.01.2019 № 31 «О внесении изменения в федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

13.02.2019, регистрационный № 53776). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- СанПиН   1.2.3685-21    –    Санитарные    правила    и    нормы    СанПиН    1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (зарегистрировано 

Минюстом РФ 29.01.2021, регистрационный № 62296), действующим до 01.03.2027 г. 

(далее – СанПиН); 



5 
 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1025 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

- Приказ Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 28.12.2022 № 71847); 

- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

- Закон Ставропольского края от 30.07.2013 № 72-кз (ред. от 23.07.2015) «Об 

образовании» (принят Думой Ставропольского края 18.07.2013) (с изменениями на 26 

июля 2021 года). 

- Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Правительства СК от 29.12.2018г. №628-п (с изменениями 

на 7 октября 2021 года); 

- Распоряжением Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-93 "Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации" 

- Распоряжением Минпросвещения России N Р-75 от 06.08.2020 "Об утверждении 

примерного положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

- Устав МБДОУ  №10; 

- Программа развития МБДОУ  №10. 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группе компенсирующей 

направленности для ребенка с умственной отсталостью (далее – УО) с учетом 

особенностей его психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она 

обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанника. 

В МБДОУ  №10 воспитывается ребенок в возрасте 6-8 лет с умеренной умственной 

отсталостью. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в ДОО, возрастных нормативов развития, общих и особых 

образовательных потребностей обучающихся дошкольного возраста с УО, определение 

структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и 

развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается 

основная образовательная программа ДОО. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, 

которые отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со педагогическим 
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работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся. 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 

деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно- 

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение воспитанника с УО в 

социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью Программы в условиях дошкольной образовательной 

организации (далее – ДОО) групп компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного возраста с 

УО, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. Программа 

обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающихся 

дошкольного возраста с УО в условиях ДОО групп компенсирующей направленности. 

Организационный раздел Программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный 

календарный план воспитательной работы с перечнем основных государственных и 

народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы ДОО. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 60% 

от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет 40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включены 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, а также качества реализации основной образовательной программы ДОО. 

Система оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую 

очередь на оценивание созданных ДОО условий внутри образовательного процесса. 

Программа ориентирована на ребенка 6-8 лет с умеренной умственной отсталостью 

и рассчитана на 1 учебный год (подготовительная к школе группы для ребенка с УО), и 

реализуется на русском языке – на государственном языке Российской Федерации. 
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1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с , индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

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 реализации Программы 

1. Реализация содержания АООП ДО; 
2. Коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ; 

3. Охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с , в том 

числе их эмоционального благополучия; 

4. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с  в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

5. Создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с  как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

6. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7. Формирование общей культуры личности обучающихся с , развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ; 

10. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 
– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

и детей; 
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– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

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

становления ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом 

возрастном периоде. 

3. Принцип определения базовых достижений ребенка с интеллектуальными 

нарушениями в каждом возрастном периоде с целью планирования и осуществления 

коррекционной работы, направленной на раскрытие потенциальных возможностей его 

развития. 

4. Принцип учета развивающего характера обучения, основывающегося на 

положении о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учета соотношения 

"актуального уровня развития" ребенка и его "зоны ближайшего развития". 

5. Принцип учета приоритетности формирования способов усвоения 

общественного опыта ребенком (в том числе и элементов учебной деятельности) как 

одной из ведущих задач обучения, которое является ключом к его развитию и раскрытию 

потенциальных возможностей и способностей. 

6. Принцип обогащения традиционных видов детской деятельности новым 

содержанием. 

7. Принцип стимуляции эмоционального реагирования, эмпатии и использование 

их для развития практической деятельности обучающихся, общения и воспитания 

адекватного поведения. 

8. Принцип расширения форм взаимодействия педагогических работников с 

детьми и создание условий для активизации форм партнерского сотрудничества между 

детьми. 

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

заменяющих, в коррекционно-педагогической работе. 

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

Подходы к формированию адаптированных программ для обучающихся с УО: 

деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно- 

педагогической работы с ребенком; 

личностно ориентированный подход к воспитанию и обучению обучающихся 

через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы. 

Содержание программы учитывает личностную направленность педагогического 

взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с этим важнейшим 

компонентом общеразвивающей и коррекционной работы является преодоление 

социальной недостаточности ребенка. 

Основные подходы к формированию Программы: 

1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, двигательной, конструирования. Организованная 

образовательная деятельность (непосредственно образовательная) строится как процесс 

организации различных видов деятельности. 

2. Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла 

ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. 

опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. Реализуется в любых видах 8 
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деятельности детей (НОД, совместная деятельность в режимных моментах, при 

проведении режимных процессов). 

3. Индивидуальный подход – это учет индивидуальных особенностей детей группы в 

образовательном процессе. 

4. Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена 

возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

 
1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Возрастная группа от 6 до 8 лет 

В возрасте   6   –   8   лет   у   ребенка   интенсивно   развивается   центральная   и 
периферическая нервная системы, опорно-двигательный аппарат, дыхательная система, 

сердечно-сосудистая и эндокринная системы. С одной стороны дети становятся 

выносливее, сильнее, более активнее, а с другой стороны у детей возникает 

эмоциональное перенапряжение и повышенная утомляемость. Противоречивость развития 

ребенка 6-ти лет можно уверенно сравнивать с возникающими противоречиями в 

подростковом возрасте. 

В данном возрасте у ребенка развивается произвольное внимание, он становится 

более усидчив, может придерживаться правил поведения на занятиях. Однообразная 

деятельность снижает устойчивость внимания ребенка, а вот в процессе интересной для 

него игры внимание может быть устойчивым длительное время. Такие закономерности 

детей 6 - 8 лет отмечаются и в развитии памяти. 

В этот возрастной период формируется непроизвольный характер памяти. Ребенок 

лучше запомнит то, что для него представляет наибольший интерес, оставляет более яркое 

впечатление. Объем материала, который может зафиксировать ребенок, определяется его 

эмоциональным отношением к данному ситуации, явлению или предмету. 

Воображение ребенка формируется в непосредственной зависимости от речевого 

развития ребенка. В этом возрасте воображение расширяет у ребенка возможности во 

взаимодействии с окружающей средой, способствует ее освоению, совместно с другими. 

Представление старшего дошкольника характеризует процесс развития мышления, 

которое в этот возрастной период в значительной степени связано со способностью 

оперировать представлениями произвольно. 

Старший дошкольный возраст представляет возможности для развития образного 

мышления. Огромное значение имеет подражание, хотя оно в данный период развития 

становится более управляемым. Несомненное значение имеет словесная инструкция, 

данная взрослым, побуждающая ребенка к действиям. В игре ребенку необходимо заранее 

выбрать определенное поведение. Поэтому игра способствует совершенствованию 

способностей к волевой регуляции поведения. 

Старший дошкольный возраст благоприятен для формирования самооценки 

ребенка, что способствует стимулированию умения сравнивать себя со сверстниками. Для 

детей 6-ти лет характерна дифференцированная самооценка завышенного уровня. К 8 

годам она заметно снижается. Ребенок перестает сравнивать себя со сверстниками. 

Формирование первоначальной самооценки является основой развития умений. 

Ребенок данного возраста рассматривает оценку взрослого как оценку себя в 

целом, поэтому использовать порицание, замечание и наказание в процессе обучения 

детей 6-8 лет необходимо крайне редко. В этих случаях у них формируется заниженная 

самооценка и неуверенность в собственных силах. 

Говоря о физическом развитии будущего школьника, следует также отметить его 

успехи в освоении движений, появление полезных двигательных качеств (ловкости, 

быстроты, силы, точности, координации движений). В процессе разнообразных и 

специально подобранных упражнений развилась кисть, мелкая мускулатура пальцев рук, 

что служит гарантией овладения письмом. Изменяются пропорции тела, вытягиваются 

конечности соотношение длины тела и окружности головы приближается к параметрам 
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школьного возраста. Подняв правую руку вверх, через голову ребенок может кистью 

правой руки перекрыть левую ушную раковину (филиппинский тест). Все перечисленные 

позитивные изменения физического развития служат показателями биологической 

зрелости ребенка, необходимой для начала школьного обучения. 

За годы дошкольного детства у ребенка сформировались ценные гигиенические 

навыки и привычки (мыть руки, чистить зубы, следить за внешним видом и т. п.). Он 

получил первые представления о значении здоровья, режима дня, важности занятии 

спортом, утренней гимнастикой. Все это подтверждает, что основы физической 

готовности к школе сформировались успешно. Складываются интеллектуальные 

предпосылки для начала систематического школьного обучения. Это проявляется в 

возросших возможностях умственной деятельности. Ребенок неплохо ориентируется в 

окружающем мире. Он достаточно уверенно выделяет объекты живой и неживой 

природы, предметного и социального мира. Ему доступно осознание ряда наглядно 

выраженных связей: временных, пространственных, функциональных, причинно- 

следственных. 

За годы дошкольного детства ребенок приобрел ряд познавательных умений. Это 

умения дифференцированного восприятия и целенаправленного наблюдения, 

использования сенсорных эталонов для оценки свойств и качеств предметов, их 

группировки и классификации. 

Старший дошкольник научился сравнивать объекты, выделять главные и 

второстепенные признаки, отвечать на самые разнообразные вопросы, рассуждать, а 

также самостоятельно формулировать вопросы, пользоваться несложными наглядными 

моделями, схемами при решении задач. У ребенка возросли познавательная активность, 

интерес к миру, желание узнать новое. Он приобрел ценное умение - принять от взрослого 

или выдвинуть самостоятельно простую познавательную задачу, воспользоваться для ее 

решения рекомендациями педагога или разрешить ее самостоятельно, используя 

известные способы (сравнение, анализ, измерение и т. п.), понятно выразить в речи итог 

познания. Главное — это то, что ребенок освоил умение целенаправленно осуществлять 

элементарную интеллектуальную и практическую деятельность, принимать задачи и 

правила, добиваться получения адекватного цели результата, научился следить за ходом 

рассуждения воспитателя. Без этих умений начало школьного обучения осложняется 

многими трудностями и психическими перегрузками. 

Ребенок проявляет интерес к творчеству, у него развито воображение, выражено 

стремление к самостоятельности. За годы пребывания в детском саду он приобрел опыт 

успешной деятельности, и это придало ему уверенности в себе, укрепило в стремлении к 

новым достижениям. Ребенок нацелен на достижение положительных результатов в новой 

социальной роли - ученика. Сложились предпосылки вхождения ребенка в более широкий 

социум. Он научился общаться со взрослыми и сверстниками, усвоил основы культуры 

поведения, дружеских взаимоотношений. 

Ребенок использует разные формы общения: деловое, познавательное, личностное. 

Его речевые умения разнообразны. Он умеет выслушать и понять речь собеседника, 

достаточно ясно и понятно для слушателя выразить свои мысли, правильно построить 

предложения, составить связный рассказ. Его словарный запас разнообразен, речь внятна 

и выразительна. Это важное для школьного обучения достижение. В его поведении и 

взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: он стремится сдержаться, если это 

необходимо, проявить терпение, настойчивость. Эти элементы произвольности очень 

ценны для предстоящей учебной деятельности. Но у дошкольника они еще только 

складываются, и подходить с высокими требованиями к произвольному управлению 

ребенком своей активностью еще преждевременно. 

В поведении и отношении к окружающему у ребенка проявляются черты 

гуманистической направленности. Он выражает сочувствие, отзывчивость, желание 

помочь, бережно относится к животным, растениям. Его чувства приобретают социально- 
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нравственную окраску, становятся более устойчивыми. Выполнение нравственных 

требований и правил вызывает у ребенка чувство удовлетворения, гордости, нарушение 

их заставляет пережить чувство огорчения. Ребенок уже начинает осознавать свои 

возможности, достижения, учится оценивать свои и чужие поступки с позиции общих 

ценностей (добро зло, справедливо - несправедливо, хорошо - плохо). 

Вместе с завершением дошкольного детства заканчивается первый значимый этап 

личностного развития ребенка. Он активен, любознателен. Он искренне устремлен к 

своему ближайшему будущему. Ему хочется стать школьником, получить новый 

социальный статус. У детей старшего дошкольного возраста уже сформирована 

достаточно высокая компетентность в различных видах деятельности и в сфере 

отношений. Эта компетентность появляется прежде всего в способности принимать 

собственные решения на основе имеющихся знаний, умений и навыков. У ребенка развито 

устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в состоянии 

проявить эмоциональность и самостоятельность в решении социальных и бытовых задач. 

При организации совместных игр использует договор, умеет учитывать интересы других, 

в некоторой степени сдерживать свои эмоциональные порывы. 

Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать 

инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. Ребенок стремится качественно 

выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и переделать, если что-то не 

получилось. Попытки самостоятельно придумать объяснения различным явлениям 

свидетельствует о новом этапе развития познавательных способностей. 

Ребенок активно интересуется познавательной литературой, символическими 

изображениями, графическими схемами, делает попытки использовать их самостоятельно. 

Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание общественно значимых 

мотивов над личностными. Происходит постепенное разрешение противоречия между 

эгоцентризмом и коллективистической направленностью личности в пользу децентрации. 

В процессе усвоения нравственных норм и правил формируется активное отношение к 

собственной жизни, развивается эмпатия, сочувствие. 

Самооценка ребенка старшего дошкольного возраста достаточно адекватна, более 

характерно ее завышение, чем занижение. Ребенок более объективно оценивает результат 

деятельности, чем поведение. В 6-8 лет развивается наглядно-образное мышление с 

элементами абстрактного. Тем не менее, ребенок еще испытывает затруднения в 

сопоставлении сразу нескольких признаков предметов, в выделении наиболее 

существенного в предметах и явлениях, в переносе усвоенных навыков мыслительной 

деятельности на решение новых задач. 

У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на предмет в меньшей 

степени, чем на предыдущих этапах развития. Оно переходит во внутреннюю 

деятельность, которая проявляется в словесном творчестве (считалки, дразнилки, стихи), в 

создании рисунков, лепке и т. д. Происходит постепенный переход от игры как ведущей 

деятельности к учению и становление новой социальной роли школьника. Формируются 

предпосылки психологической и мотивационной готовности к обучению в школе. 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с  к 

концу дошкольного образования. 
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Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с . Они представлены в виде изложения возможных 

достижений, обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с УО. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с УО, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 
1.2.1. Целевые ориентиры реализации Программы 

Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет: 

 

1) здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, прощаться 

при расставании, пользуясь при этом невербальными и (или) вербальными средствами 

общения; 

2) благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

3) адекватно вести себя в знакомой ситуации; 

4) адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе 

со стороны окружающих; 

5) проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

6) сотрудничать с новым педагогическим работником в знакомой игровой ситуации; 

7) положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам его 

труда; 

8) самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

9) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

10) положительно реагировать на просьбу педагогического работника убрать игрушки, 

покормить животных, полить растения в живом уголке; 

11) проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными 

культурно-гигиеническими навыками; 

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

труда. 

 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОО по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-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 ДОУ заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании обучающихся с , направлено в первую очередь на оценивание 

созданных ДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми с  планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 
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 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
обучающихся с ; 

 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  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 должны 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с . 

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его 

динамики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с  в условиях 

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации в 

соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с  в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

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

дошкольного образования для обучающихся с  на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с  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 , используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с  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 ; 

 задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с . 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого- 

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне ДОО, что позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с , его семья и педагогический коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 
оценки работы ДОУ; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с , семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 
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 включает как оценку педагогическими работниками ДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

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

 

Мониторинг педагогического сопровождения детей с УО в ДОО 

- Педагогическая диагностика (педагогические наблюдения) – проводит воспитатель 

Цель: «Оценка эффективности развития детской инициативы с целью дальнейшей 

оптимизации педагогических действий» Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов «Наблюдение за 

развитием детей в дошкольных группах» 

- Педагогическая диагностика – проводит воспитатель 

Цель: «Оценка уровня индивидуального развития дошкольников разной возрастной 

категории в рамках образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие» Карпова Ю.В. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-7 лет: методическое 

пособие/ Ю.В.Карпова – М.: ВентанаГраф 

- Психодиагностика – проводит педагог-психолог 

Цель: «Оценка и измерение индивидуально-психологических особенностей личности 

дошкольников для решения задач сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей с УО, с письменного согласия родителей (законных 

представителей) воспитанников» Стребелева Е.А. Проективные методики. Психолого- 

педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста. 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Актуальность выбора содержания вариативной части определяется образовательными 

потребностями и интересами воспитанников и членов их семей, а также возможностями 

педагогического коллектива ДОО и условиями, созданными в детском саду. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% от общего объема Программы, объем обязательной части Программы составляет не 

менее 60%. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, основана на 

реализации 

расширения содержания образовательных областей: «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Работа по реализации вариативной части Программы строится на основе 

парциальных программ: 

- парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет». 

Авт. Л. Л. Тимофеева — СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023. - 160 

с. 

- парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева. Учебно-методическое пособие. – 2 изд., перераб. и доп. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023. - 304с. 

- парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру). 

И.А.Лыкова «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е 

издание, перераб. и доп. 

 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей 

от 3 до 8 лет». Авт. Л. Л. Тимофеева 
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Цели и задачи парциальной программы «Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет» предлагают пути решения задач обеспечения безопасности 

жизнедеятельности детей и выбора оптимальных методов и содержания работы по 
формированию культуры безопасности на каждом возрастном этапе. 

Цель программы — формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной 

активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 

способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на 

природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на 

актуальные вопросы собственной безопасности. 

Задачи реализации программы: 

− обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 

компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных 

ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения; 

− формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах 

их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

− развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

− развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 

различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

− развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 

общения в зависимости от ситуации; 

− формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять 

категорию опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее 

моделей поведения); 

− формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций; − формирование начала психологической 

готовности к осуществлению безопасной жизнедеятельности; 

− формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

Принципы и подходы к формированию парциальной программы «Формирование 

культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л. Л. Тимофеевой: 

— принцип научности, обеспечивающий объективность предлагаемой вниманию детей 

информации; представленность в содержании программы всех компонентов структуры 

культуры безопасности (системность содержания); соответствие основным положениям 

культурологического, аксеологического, личностно ориентированного, системно- 

структурного, синергетического, полисубъектного и комплексного подходов; 

— принцип сбалансированности, определяющий равнодолевое соотношение компонентов 

содержания, ориентированных на развитие когнитивной, эмоционально-чувственной и 

поведенческой сфер личности дошкольника; 

— принцип комплексности, предполагающий наличие компонентов содержания, 

обеспечивающих становление субъективного отношения к вопросам личной 

безопасности, безопасности окружающих людей и природы (формирование культуры 

безопасности на уровне индивида); развитие мотивационно-потребностной, 
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эмоционально-волевой и познавательной сфер личности (формирование культуры 

безопасности на уровне субъекта); становление ценностно-смыслового, ответственного 

отношения к выбору и осуществлению безопасного поведения (формирование культуры 

безопасности на уровне личности); формирование сознания безопасной 

жизнедеятельности (развитие культуры безопасности на уровне индивидуальности, 

культуротворчества); 

— принцип адекватности возрастным особенностям (уровень восприятия, 

самостоятельности, направленность интересов и др.) на каждом этапе развития детей; 

— принцип событийности, определяющий возможности содержания как основы 

созидательного, взаиморазвивающего общения детей и взрослых; 

— принцип концентричности содержания, определяющий постановку различных задач 

при изучении одних и тех же разделов программы в разные возрастные периоды; 

— принцип антропоцентрической направленности интеграции содержания 

образовательных областей, предполагающий применение знаний (навыков, компетенций, 

опыта), полученных в ходе его освоения, в процессе формирования культуры 

безопасности; активность ребенка в образовательном процессе. 

Особенности развития детей дошкольного возраста по выбранному направлению 

Возрастные особенности дошкольников, определяющие возможность 

формирования основ культуры безопасности 

Принципиальное значение имеют следующие характеристики дошкольников: 

Анатомо-физиологические особенности. Из-за маленького роста у детей небольшие 

угол обзора и поле зрения. В 6 лет появляется возможность оценить события в 

десятиметровой зоне, что составляет примерно 0,1 часть поля зрения взрослого человека. 

До 8 лет дети испытывают сложности с определением направления и источника звука, не 

способны быстро перевести взгляд с близких объектов на дальние и наоборот. 

Сложности в управлении поведением, его импульсивность. Эти особенности 

связаны с невысоким уровнем произвольной регуляции, самоконтроля, в результате чего 

поступки нередко совершаются под влиянием эмоций. 

Повышенная двигательная активность в сочетании с импульсивным поведением, 

эмоциональностью и любопытством при отсутствии контроля со стороны взрослых может 

стать причиной попадания детей в опасные ситуации. 

Эмоция страха является причиной возникновения множества проблемных 

ситуаций. При этом в опасности могут оказаться и дети, которые «ничего не боятся» (по 

свидетельству ученых, их число растет), и дошкольники, чья жизнь «переполнена 

страхами». И те, и другие не способны, не умеют действовать в страхогенной ситуации. В 

опасных ситуациях они проявляют пассивно-оборонительную реакцию, теряются, 

впадают в состояние безысходности, незащищенности. Чем труднее ситуация, тем сильнее 

в центральной нервной системе развивается торможение. 

Реакции детей по сравнению с реакциями взрослых замедленны. Например, у 

взрослого пешехода на то, чтобы воспринять обстановку, обдумать ее, принять решение и 

действовать, уходит примерно 1 секунда. Ребенку для этого требуются 3—4 секунды. 

Дети медленно и чаще неправильно принимают решение, так как теряются, не зная, что 

делать. Трудности распределения и переключения внимания с одного объекта на другой. 

Обычно внимание дошкольников полностью сосредоточено только на собственных 

конкретных действиях. Кроме того, они реагируют только на те звуки, которые им 

интересны. 

Неспособность запомнить и (или) предвидеть все возможные риски техногенной, 

природной и социальной среды. Даже в старшем дошкольном возрасте дети далеко не 

всегда способны понимать и прогнозировать возможные последствия своего поведения, 

видеть потенциальную опасность, не всегда знают реальные свойства предметов, не 

различают некоторые жизненные и игровые ситуации. 

Неадекватность самооценки, переоценка своих возможностей способны привести к 
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возникновению проблемных ситуаций. Чаще всего возникновение значительной 

необъективности самооценки связано с выбором взрослыми не верных тактик воспитания. 

Наиболее значимое влияние на формирование детской самооценки оказывают родители. 

Желание выглядеть взрослее в старшем дошкольном возрасте приводит к тому, что 

ребенок пробует взять на себя новые обязанности, нарушает соблюдавшиеся ранее 

правила, не реагирует на просьбы и замечания взрослых, не выполняет данные им 

обещания. 

Таким образом, можно сказать о том, что дошкольники зачастую не обладают 

физическими и интеллектуально-личностными возможностями, позволяющими оценить 

опасную ситуацию, избежать или преодолеть последствия попадания в критические 

ситуации. Этим определяется необходимость создания в ДОО и в домашних условиях 

максимально безопасной среды, повышения родительской компетентности и 

осведомленности педагогов в вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности 

детей. 

Параллельно с этим организуется формирование у дошкольников основ культуры 

безопасности. Необходимость и важность данного направления воспитания определяется 

рядом следующих соображений. 

• Вне зависимости от того, организуют ли взрослые целенаправленный процесс 

приобщения ребенка к культурным ценностям или нет, он объективно происходит. Таким 

образом, нет дилеммы — воспитывать или нет культуру безопасности у детей. 

Существует выбор — попытаться оптимизировать процесс, происходящий естественным 

образом, или остаться безучастным, полагаясь на природу ребенка или на третьих лиц. 

• Воспитание самостоятельного, ответственного человека предполагает поддержку 

постепенного объективного роста степеней самостоятельности ребенка. При этом каждый 

шаг в данном направлении должен быть обеспечен соответствующими представлениями о 

безопасности и навыками безопасного осуществления разных видов деятельности, 

бытовых операций. 

• Возможность, необходимость и результативность воспитания основ культуры 

безопасности, формирование готовности к эффективной и продуктивной деятельности в 

различных социально-значимых ситуациях определяются наличием личностных и 

психологических новообразований. Среди личностных и психологических 

новообразований можно выделить: 

• формирование условных рефлексов на основе безусловных. В процессе взаимодействия 

с внешней средой у детей также активно вырабатываются умения и навыки, которые 

являются звеньями условных рефлексов; 

• умения выделять существенное в явлениях окружающей действительности, сравнивать 

их, видеть сходное и отличное, рассуждать, находить причины, делать выводы 

формируются в старшем дошкольном возрасте. Это позволяет систематизировать 

накопленные знания и опыт, формировать начала компетенций безопасного поведения; 

• в рамках становления личностного опыта ребенка в дошкольном детстве начинает 

складываться опыт безопасного поведения, что определяет важность осуществления 

подготовки детей к безопасному существованию в окружающей; 

• самостоятельный познавательный интерес, наблюдательность, любознательность 

определяют то, что дети с удовольствием воспринимают любую новую информацию, 

замечают детали. В старшем дошкольном возрасте у них интенсивно развиваются 

восприятие, память, мышление. Они в состоянии слушать, рассматривать, запоминать, 

обдумывать не только то, что само по себе интересно, привлекательно, но и то, что нужно 

понять; 

• с развитием самосознания расширяется регулятивная функция, проявляющаяся в 

формировании произвольного поведения. Большое влияние на осуществление 

произвольного поведения оказывает самооценка. Сначала самооценке подвергаются 

физические возможности детей, а потом и моральное поведение. Самооценка 
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формируется при оценке других людей и героев литературных произведений. Но по мере 

усвоения морально-этических норм и правил поведения развивается способность 

оценивать и свои собственные поступки. Ребенок 6-8 лет начинает регулировать свое 

поведение через отношение к себе и своим возможностям. Сама регуляция поведения 

становится предметом осознания ребенком. Повышение произвольности поведения 

происходит через осознание правил и собственных действий, опосредованных этими 

правилами; 

• одним из механизмов произвольного поведения в старшем дошкольном возрасте 

становится умение осознавать последствия своих поступков, предвидеть результаты своей 

деятельности, подчинять свои действия мотивам, удаленным от цели действия. Все это 

свидетельствует о наличии ориентации на будущее в поведении и деятельности; 

• осуществление контроля поведения начинается в старшем дошкольном возрасте. Оно 

связано с возникновением нового (опосредованного) типа мотивации. 

Ребенок постепенно овладевает умением подчинять свои действия требованиям: 

«хочу» начинает подчиняться «нельзя» или «надо», поведение разворачивается не по 

логике «захотел — сделал», а по схеме «захотел — осознал — сделал (не сделал)». Дети 

5—7 лет демонстрируют преобладание обдуманных действий над импульсивными, 

подчинение мотивам морального характера. Мотивы морального порядка уже влияют на 

исход борьбы мотивов, но они гораздо слабее мотивов поощрения и порицания. Таким 

образом, развиваются произвольность, управляемость, появляется способность к волевой 

регуляции на основе правил, сформулированных как четкая, ясная, короткая инструкция; " 

в старшем дошкольном возрасте появляется потребность поступать в соответствии с 

установленными правилами и этическими нормами. Дети этого возраста очень 

чувствительны к требованиям и правилам взрослых, стремятся их выполнить. Поэтому 

особенно важно, чтобы требования были адекватны возможностям ребенка; 

• способность планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, 

в дошкольном возрасте находится на стадии становления; 

• мотивационно-потребностную сферу дошкольника характеризует смена приоритетов 

разных групп мотивов: связанных с интересом к деятельности и отношениям взрослых; 

игровых; установления и сохранения положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми; самолюбия, самоутверждения; познавательных; соревновательных; 

мотивов достижения; нравственных; общественных. Также детьми может руководить 

стремление быть похожими на взрослых, занять новое, более «взрослое» положение в 

жизни, получить большую самостоятельность; 

• возникновение внутреннего действия в воображаемых условиях позволяет детям активно 

переживать события и поступки, в которых они сами не участвовали, и через это 

осмысливать мотивы поступков и дифференцировать свое эмоциональное отношение и 

моральную оценку; 

• умение применять освоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем) формируется к концу дошкольного детства. По мере расширения контактов с 

миром предметов и явлений дети осознают их качества, назначение, ценность, 

потенциальную угрозу. 

Таким образом, можно сказать, что до старшего дошкольного возраста происходит 

накопление представлений, навыков, опыта безопасной деятельности, дети открыты 

новому опыту, восприимчивы к воздействиям, позволяющим формировать культуру 

безопасности. В старшей группе организуется осмысление и применение в различных 

ситуациях знаний, умений, формирование компетенций безопасного поведения. 

Планируемые результаты освоения программы по выбранному направлению 

Планируемые результаты освоения программы «Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет»: 

- знает об источнике опасности, но не располагает информацией о том, как вести себя в 

угрожающей ситуации (при таком уровне подготовленности ребенок оказывается в 



20 
 

состоянии избегать опасных ситуаций, действий, усугубляющих, ухудшающих опасную 

ситуацию); 

- осведомлен об источнике опасности и о способах обеспечения личной безопасности, но 

не владеет ими практически; 

- владеет приемами безопасного поведения на уровне, позволяющем действовать при 

поддержке более опытного человека (педагога, родителей) в игровой обучающей 

ситуации; 

- способен самостоятельно применять способы безопасного поведения по образцу в 

привычной, знакомой ситуации; 

- способен к безопасному поведению в сложной, напряженной, непривычной обстановке; 

- способен самостоятельно видоизменять и комбинировать известные способы поведения 

с учетом конкретных условий, опасных ситуаций; 

- готов к самостоятельному конструированию, открытию, созданию новых способов и 

приемов безопасного поведения для решения проблем, которые каким-либо образом 

решались ранее; 

- готов к самостоятельному созданию оригинальных способов поведения в новых, 

непривычных опасных и экстремальных ситуациях. 

Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика индивидуального 

развития) 

Диагностика на выявление уровня усвоения программного материала проводится 

по программе Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет» 
 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л.Князева, М.Д.Маханева 

Цель: расширить представление о жанрах устного народного творчества; показать 

своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и красочность 

народного языка воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, 

патриотические чувства. 

Задачи: 

- содействие атмосфере национального быта; 
- широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек; 

- учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры; 

- знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры; 

- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

Принципы и подходы: 

- принцип интеграции образования; 

- принцип индивидуализации образования; 

- принцип практической применимости; 

- принцип развивающего образования; 

- принцип научной обоснованности; 

- принцип интереса; 

- принцип партнерства. 

Подходы: 

- комфортность образовательной среды; 

- организация тематического пространства; 

- целостный подход в решении педагогических задач. 

Особенности развития детей дошкольного возраста в рамках реализации  данной 

парциальной программы: 

Дошкольный возраст характеризуется особой интенсивностью развития 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему, накоплению личного опыта 



21 
 

взаимодействия с окружающим миром. 

В этом возрасте закладываются основы культуры личности, что является 

неотъемлемой частью духовной культуры человека. 

Дошкольное детство важно для дальнейшего развития ребенка. Именно в первые 

семь лет жизни происходит формирование личности малыша, непрерывно 

совершенствуются его психические и физические параметры, происходит становление 

полноценной личности. 

В дошкольный период происходит закладывание основ взаимодействия с живым 

миром. Следует отметить еще и высокую значимость самобытности данного периода 

онтогенетического развития человека, и необходимость ее охраны, поскольку именно в 

это время закладываются базовые основы личности человека и его мотивационно- 

ценностные ориентации, что является определяющим в его дальнейшей судьбе. 

Дошкольник должен закрепить полученные сведения в реальной собственной 

деятельности, чтобы культурно-исторические знания воспринимались им как свой 

собственный опыт, родственный ему самому. 

Планируемые результаты в рамках реализации данной парциальной программы: 

- знает основные литературные понятия по фольклору; краткое содержание прочитанных 

литературных произведений; быт и традиции русского народа; песни, частушки, потешки, 

загадки, пословицы, поговорки, заклички; 

- умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их; 

- использует в игре предметы быта русского народа; 

- создаёт творческие работы по фольклорным произведениям. 

Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей), с указанием методов и источников диагностики, ее авторов. 

Итогом детской деятельности могут служить выставки детского творчества в 

детском саду и в городе; участие детей в фольклорных развлечениях и досугах, 

посвященных народным праздникам. 

Диагностику уровня индивидуального развития по данному направлению проводят 

с использованием метода наблюдения и беседы с обучающимися. 

Диагностика осуществляется по следующим параметрам: 

 имеет соответствующий словарь; 

 интересуется прошлым, традициями и т.п. (любознательность, активность); 

 имеет представления о своей Родине, крае; 

 имеет представление о народных промыслах, традициях; 

 знает элементы одежды прошлого; 

 умеет слушать, отвечать на вопросы. 

Диагностика уровня индивидуального развития по направлению «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» проводится 2 раза в год: в начале учебного 

года (сентябрь) и в конце учебного года (май) на основе диагностических методик, 

представленных в научно-методическом пособии «Мониторинг в детском саду» 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе (раздел «Диагностика отношения дошкольников к 

традиционной русской культуре»). 

 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру) 

И.А.Лыкова «Цветные ладошки» 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

- развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

- создание условий для свободного экспериментирования с художественными 
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материалами и инструментами; 

- ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно- 

образной выразительности; 

- амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание -художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный 

образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и 

содержания, заключенного в художественную форму; 

- развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности; 

- воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

- создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира; 

- формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции- 

творца». 

Принципы и подходы: 

- принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учетом региональных культурных традиций; 

- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учетом природных и климатических особенностей данной местности в 

данный момент времени; 

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от 

близкого к далекому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

- принцип развивающего характера художественного образования; 

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно- 

творческого развития детей с учетом «природы» детей - возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей; 

- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Особенности развития детей дошкольного возраста в рамках реализации данной 

парциальной программы: 

Ребенок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный образ, являясь 

как бы соучастником событий и явлений, передаваемых художественным произведением. 

Эмпатия и эмоциональное переживание возникают и проявляются в меру 

возрастных и индивидуальных возможностей детей, они же способствуют развитию 

мотивационной установки на активное участие в художественной деятельности. 

Эмоционально-эстетическое переживание возникает на основе специфики воздействия 

искусства в разных его проявлениях. Сначала это ориентировочное действие, затем 

возникновение интересов и предпочтений, на основе которых формируется нравственно- 

эстетическая направленность. 

Общеизвестно, что художественный опыт передается ребенку в различных 

направлениях и видах творческой деятельности. Ребенок приобретает основы знаний и 

представлений о различных видах искусства, начинает осваивать их «язык» - 

изобразительно-выразительные средства. На этой основе у ребенка формируются 

практические художественные умения и в результате - складывается опыт художественно- 

творческой деятельности. Педагогу важно знать, что наиболее важными в эстетическом 

опыте являются способности, которые позволяют ребенку самостоятельно переносить 
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свой опыт (уже знакомое и освоенное под руководством взрослого или в сотворчестве с 

ним) в новые условия и самостоятельно применять в творческих ситуациях. 

В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - художественная. 

Развивающий характер эстетического воспитания состоится при условии овладения 

детьми, обобщенными (типичными) и самостоятельными способами художественной 

деятельности, необходимыми и достаточными во всех видах художественной 

деятельности. 

Планируемые результаты в рамках реализации данной парциальной программы: 

Характеристика отношений, интересов, способностей в области художественной 
деятельности: 

- увлеченность; 

- творческое воображение. 

Характеристика качества способов творческой деятельности: 

- применение известного в новых условиях; 

- самостоятельность в нахождении способов (приемов) создания образа; 

- нахождение оригинальных способов (приемов), новых для ребенка. 

Характеристика качества продукции: 

- нахождение адекватных выразительно - изобразительных средств для создания образа - 

соответствие результатов изобразительной деятельности элементарным художественным 

требованиям. 

Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей), с указанием методов и источников диагностики, ее авторов. 

Специфические показатели развития детского творчества в продуктивных видах 

деятельности (по данным исследований Т.Г. Казаковой, Л.А. Парамоновой, Б.А. 

Флериной, А.Е. Шибицкой): 

- субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способов решений 

творческой задачи, так и результата (продукта) детского творчества; 

- нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания 

художественного образа; 

- большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами и инструментами; 

- индивидуальный «почерк» детской продукции; 

- самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных материалов 

и средств художественно-образной выразительности; 

- способность к интерпретации художественных образов; общая ручная умелость. 

Экспериментальная модель выразительного художественного образа как 

интегральной художественно-эстетической способности включает комплекс эстетических 

способностей и умений (И.А. Лыкова): 

- восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) 

окружающего мира как эстетических объектов; 

- осмысленное «чтение» - распредмечивание и опредмечивание - художественно- 

эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии, (носителем эстетического 

выступает выразительный образ как универсальная категория); 

- интерпретация формы и содержания, заключенного в художественную форму; 

- творческое освоение «художественного языка» - средств художественно-образной 

выразительности; 

- самостоятельное созидание (сотворение) художественных образов в изобразительной 

деятельности; 

- проявление эстетического отношения во всех видах детской художественной 

деятельности и повседневной жизни (таких, как: самодеятельные игры и занятия, 

прогулки, самообслуживание); 

- экспериментирование с   художественными   инструментами,   материалами   с   целью 
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«открытия» их свойств и способов создания художественных образов. 

Методика проведения диагностики. 

Педагогическая диагностика детей проводится с детьми в естественных условиях. 

В отдельном помещении оборудуется место для индивидуальных занятий с детьми. На 

столе свободно размещаются разные художественные материалы и инструменты для 

свободного выбора их детьми в ходе эксперимента: краски гуашевые, кисти трех 

размеров, фломастеры, цветные карандаши, салфетки бумажные и матерчатые, бумага 

белая трех форматов (большого, среднего и маленького). Дети приглашаются 

индивидуально, рассматривают материалы и инструменты. В непринужденной игровой 

форме ребенку предлагается назвать все, что он видит (при этом фиксируется общая 

ориентировка ребенка в художественных материалах), и выбрать, чем бы он хотел 

заниматься (что бы хотел делать). Предлагается также выбрать материалы для реализации 

своего замысла. По ходу эксперимента фиксируются: выбор ребенка, внешние проявления 

его реакции на ситуацию, последовательность развития замысла, сочетание видов 

деятельности, комментарии по ходу действий, игровое и речевое развитие 

художественного образа. Для анализа процесса и результата детской художественной 

деятельности была разработана система показателей, сведенная в таблицу для удобства 

фиксации наблюдений экспериментаторов. 

 

II. Содержательный раздел Программы 

2. Обязательная часть 

2.1. Пояснительная записка 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с УО в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- 

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 

При разработке образовательной программы дошкольного образования 

используются образовательные модули по образовательным областям на основании 

единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и 

средств образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в том 

числе предметно-пространственной развивающей образовательной среде, представленные 

в парциальных программах; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанника с УО, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; – 

программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную 

деятельность по коррекции нарушений развития ребенка с УО. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом 

расположения, педагогическим коллективом МБДОУ  №10. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам 

и подходам к формированию Программы, в частности принципам поддержки 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования детей с УО. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического 

развития, особенности речевого развития детей с УО, значительные индивидуальные 

различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников. 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольника с УО, специфики его образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанника с УО, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

В МБДОУ №10 используются такие вариативные формы, способы, методы 

организации образовательной деятельности как: образовательные ситуации, 

предлагаемые для группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), 

различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, 

театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, 

игра экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта, т. е. обеспечивают активное участие ребенка с 

нарушением речи в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают 

книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 

детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

развития в пяти образовательных областях учитываются общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 
2.2.1. Направление «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с УО, с учетом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с УО с педагогическим работником и 

другими детьми; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 
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– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с УО; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с УО навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

с другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации 

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

– игра; 
– представления о мире людей и рукотворных материалах; 

– безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

– труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная  образовательная деятельность  педагогических работников с 

обучающимися с УО предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей 

и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя не директивное 

руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, 

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с 

детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, 
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страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими 

работниками группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной 

речи у обучающихся с УО, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У 

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на 

улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 

создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально- 

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, 

а также все педагогические работники, работающие с детьми с УО. 

 
2.2.2. Направление «Познавательное развитие» 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

– развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 
– формирования познавательных действий, становления сознания; 

– развития воображения и творческой активности; 

– формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

– формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 
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анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними 

и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с УО познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно- 

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

– конструирование; 
– развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

– формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с УО мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 
2.2.3. Направление «Речевое развитие» 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

– овладения речью как средством общения и культуры; 
– обогащения активного словаря; 

– развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

– развития речевого творчества; 

– развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

– знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

– развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

– профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое 

развитие" является формирование связной речи обучающихся с УО. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 
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явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

активности обучающихся с УО в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально- 

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая внимание 

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи обучающихся с УО включаются занятия по подготовке их к обучению 

грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 
2.2.4. Направление «Художественно-эстетическое развитие». 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

– развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 

народного творчества. Программа относит к  образовательной области художественно- 
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эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально- 

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) 

и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 

следующие виды занятий с детьми: создание "портретной" галереи, изготовление 

альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через калейдоскоп; использование мультимедийных 

средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 

этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают 

характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают 

средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся 

понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 
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применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей. 

 
2.2.5. Направление «Физическое развитие». 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 
– овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков 

и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание 

развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и 

другое); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к 

подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, 

лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с УО большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в 

различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной 

деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с УО вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с УО в различные 

игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования 

у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, 

эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению 

своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование 

носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение 

режима дня, уход за вещами и игрушками). 
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В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

обучающихся с УО о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях 

(законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, 

с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но 

значимые представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

"Социально-коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об 

опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как 

вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые 

образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах 

нездоровья. 

 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе является 

принцип ситуативности. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе 

непрерывной организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания  и деятельности;  в осознании 
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связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в 

образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление 

ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. Ситуационный подход дополняет принцип 

продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый 

детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический 

дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка 

в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры- путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и 

пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно- ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 
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организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно- 

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); - индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); - элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 
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В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно - вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). \ 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с УО: учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре 

внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, 

мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на 

развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это 

достигается в МБДОУ №10 и в семье при создании атмосферы доброжелательности и 

доверия между взрослыми  и детьми, когда каждый ребенок испытывает 
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эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и 

удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 

важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер 

ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с УО является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с УО 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с УО. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. Для личностно-порождающего взаимодействия 

характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов 

и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. С этой целью много внимания 

уделяется стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и собственно 

речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с УО, используя различные 

предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно- 

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 

ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. 

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств 

детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. Педагоги предоставляют детям с УО 

возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать 

способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой 

коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в 

развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 
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ответственности в соответствии с уровнем развития. Взрослые способствуют развитию у 

детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, 

позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, 

соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с УО в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У 

детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе 

личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии 

с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. 

Взрослые обучают детей с УО использовать речевые и неречевые средства 

общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей 

самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать 

в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по 

просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности 

использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных 

моментов. Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с УО не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. 

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. Ребенок 

учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, 

где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 
2.4. Взаимодействие педагогических работников с детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего 

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. 
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Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, 

играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Поэтому столь важно включать детей с УО в непосредственное игровое, 

предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого 

и неречевого негативизма. 

На начальном этапе взаимодействия детей с УО очень важна роль взрослого. У 

детей с УО старшего дошкольного возраста начинают формироваться взаимосвязанные 

стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с 

другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее 

умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном 

смысле дети с УО этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и 

правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль 

взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период. 

 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с УО является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться у разных детей с УО в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального 

общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания. Необходимо стимулировать желание детей с 

УО во взаимодействии со взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их 

действиями и подражать им. 

Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно 

чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в 

кратковременной игре он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения. Взрослые создают условия для того, чтобы 

окружающий мир был представлен ребенку с УО во всем его многообразии, а этому будет 

способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, 

слушание и движения под музыку. 

Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные 

виды детской деятельности, проявлял двигательную активность. 
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К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с УО. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. 

К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с УО 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей 

других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с УО, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом детской активности и 

инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. 

Согласно п.3.2.5 ФГОС ДО поддержки индивидуальности и инициативы детей 

предполагает: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.). 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности. 

Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость. 

Основные сферы инициативы: 

• творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

• инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи); 

• коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развивается коммуникативная функция речи); 
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Поддержка детской инициативы – механизм обеспечения индивидуализации 

образования дошкольников, отражает мотивы, личностные качества воспитанников; 

позволяет сохранять интерес, так как любое действие основано на личном опыте ребенка, 

обеспечивает взаимодействие с каждым ребенком, а также оптимизирует работу с 

группой. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

• познавательная инициатива – любознательность, т.е. включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- 

следственные и родовидовые отношения; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 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 ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Построение образовательного процесса на основе взаимно активного 

сотрудничества ребёнка и взрослого позволяют получить впечатляющие результаты в 

области развития инициативности, социальной и творческой активности детей 

дошкольного возраста. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности, приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно- 

порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера 

в его способности. 
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Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит 

общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы - 6-8 лет 

Приоритетная сфера инициативы — научение. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с , будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

родителями (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в 

развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно- восстановительного 

процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и 

умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в ДОУ и дома. Домашние задания, предлагаемые 

учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны 

быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной 

работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 

с УО: 

1. Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с 

родителями (законными представителями). Эмоциональное общение с ребенком создает 

оптимальные условия для более эффективного выхаживания обучающихся с проблемами 

здоровья после рождения. 

2. Педагогическая работа с родителям (законным представителям) в дошкольных 

образовательных организациях направлена на решение следующих задач: повышение 

педагогической компетентности у родителей (законных представителей); формирование 

потребности у родителей (законных представителей) в содержательном общении со своим 

ребенком; обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 

воспитания и обучения обучающихся; создание в семье адекватных условий воспитания 

обучающихся. 

3. Работа с родителям (законным представителям) осуществляется в двух формах - 

индивидуальной и групповой. При использовании индивидуальной формы работы у 

родителей (законных представителей) формируются навыки сотрудничества с ребенком и 

приемы коррекционно-воспитательной работы с ним. При групповой форме даются 

психолого-педагогические знания об условиях воспитания и обучения ребенка в семье. 

4. Индивидуальные формы помощи - первичное (повторное) психолого- 

педагогическое обследование ребенка, консультации родителей (законных 

представителей), обучение родителей (законных представителей) педагогическим 

технологиям коррекционно-развивающего обучения и воспитания обучающихся. 

5. Групповые формы работы - консультативно-рекомендательная; лекционно- 

просветительская; практические занятия для родителей (законных представителей); 

организация "круглых столов", родительских конференций, детских утренников и 

праздников. 

6. В ходе использования этих форм работы родители (законные представители) 

получают ответы на интересующие их вопросы, касающиеся оценки специалистами 

уровня психического развития обучающихся, возможности их обучения, а также 

рекомендации по организации дальнейших условий воспитания ребенка в семье. 

7. На лекционных занятиях родители (законные представители) усваивают 

необходимые знания по различным вопросам воспитания обучающихся; знакомятся с 

современной литературой в области психологии и специального обучения, и воспитания 

обучающихся. На практических занятиях родители (законные представители) знакомятся 

с приемами обучения ребенка в условиях семьи: формирование у него навыков 

самообслуживания и социального поведения. 

8. Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих 

факторов: социального положения семьи; особенностей характера взаимодействия 

родителей (законных представителей) с ребенком; позиции родителей (законных 

представителей) по отношению к его воспитанию; уровня их педагогической 

компетентности. 

9. Используются следующие методы работы с родителям (законным 

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

обсуждение вебинаров, ведение и анализ дневниковых записей, практические занятия. 



44 
 

10. Время включения родителей (законных представителей) в систему 

реабилитационных мероприятий, их поведение и степень адаптации к изменениям, 

связанным с болезнью ребенка, непосредственным образом влияет на ход и результаты 

всего педагогического сопровождения. Раннее включение родителей (законных 

представителей) в коррекционную работу с ребенком в большинстве случаев позволяет 

нейтрализовать переживания родителей (законных представителей), изменить их позицию 

в отношении воспитания проблемного ребенка, а также сформировать адекватные 

способы взаимодействия со своим ребенком. Основными направлениями сопровождения 

семей являются следующие: психолого-педагогическое изучение состояния членов семьи, 

в первую очередь матери и ребенка; психологическая помощь в адекватной оценке 

потенциальных возможностей развития ребенка; составление программы 

реабилитационных мероприятий с семьей; повышение информированности родителей 

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

консультативная помощь родителям (законным представителям) в решении вопросов о 

возможностях, формах и программах дошкольной подготовки обучающихся и 

дальнейшем школьном обучении; обучение родителей (законных представителей) 

элементарным методам педагогической коррекции (дидактическим играм, продуктивным 

видам деятельности); психологическая поддержка родителей (законных представителей) в 

решении личных проблем и негативного эмоционального состояния. 

11. Педагог-психолог проводит индивидуальное психологическое обследование 

характера взаимодействия родителей (законных представителей) с ребенком, совместно с 

педагогическими работниками разрабатывает программу сопровождения каждой семьи. 

Важно также проводить работу со всеми членами каждой семьи для оказания 

эмоциональной поддержки каждому из них и формирования положительного 

взаимодействия со своим ребенком. 

12. Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителям (законным 

представителям) в адаптационный период ребенка, когда возможны проявления 

дезадаптационного стресса. Именно проблемы личностного развития и поведения, 

общения обучающихся в коллективе, детско-родительских отношений могут быть решены 

совместно: специалистами с родителям (законным представителям). 

13. Учитель - логопед проводит обследование ребенка по основным линиям 

развития и разрабатывает программу воспитания и обучения ребенка. При разработке 

программы учитываются как общие, так и специфические образовательные потребности 

ребенка, определяются педагогические условия, методы и приемы работы, направленные 

на коррекцию специфических отклонений у обучающихся с эмоциональными 

двигательными, сенсорными, интеллектуальными нарушениями. Родителям (законным 

представителям) дается информация об условиях, необходимых для развития 

познавательной активности ребенка и самостоятельности в семье. Специалисты 

периодически консультируют родителей (законных представителей) по вопросам 

динамики развития ребенка и организации деятельности и поведения ребенка в условиях 

семьи. 

14. Важно также взаимодействие музыкального руководителя и инструктора по 

физическому воспитанию с родителям (законным представителям). Учитывая во многих 

случаях наличие у обучающихся нарушения общения и трудности его формирования, 

можно говорить о том, что именно с помощью музыки родители (законные 

представители) могут установить эмоциональный контакт с ребенком, развивать его 
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эмоциональную сферу. Музыкальные занятия способствуют развитию положительного 

взаимодействия между детьми и педагогическим работником. То же относится и к 

физкультурным занятиям. Инструктор по физической культуре помогает родителям 

(законным представителям) в выборе эффективных приемов работы с ребенком в 

процессе проведения подвижных игр. 

15. Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей (законных представителей) 

формируется система практических и теоретических знаний о воспитательной 

деятельности, расширяется арсенал средств педагогического воздействия на ребенка и 

форм взаимодействия с ним в ходе семейного воспитания. Повышается общая 

родительская компетентность: чувствительность к изменению состояния ребенка; 

нормализуется система требований и ожиданий; повышается уверенность в себе как в 

воспитателе, происходит гармонизация хода психического развития обучающихся в 

семье. 

В образовательном процессе МБДОУ №10 активно используются следующие формы 

работы с родителями воспитанников: родительские собрания,   индивидуальные   и   

групповые   консультации,   беседы,   лекции, практикумы, круглые столы, открытые 

занятия и др. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Направление 
работы 

Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей Дни открытых дверей 

Анкетирование родителей (законных представителей) 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о ходе 

образовательного 

процесса. 

Информация на сайте ДОУ Оформление стендов 

Оформление папок-передвижек 

Создание памяток, буклетов 

Организация выставок совместного творчества 

взрослых и детей 

Дни открытых дверей 

Консультации (индивидуальные и групповые) 

Педагогическое 

просвещение 

Родительские собрания 

Мастер-классы 

Тренинги 

Консультации 

Совместная деятельность 

педагогов с семьей 

Организация утренников, праздников 

Проведение тематических викторин 

Участие в проектной деятельности 

Благоустройство групп и групповых участков 

 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть, как самостоятельной 

формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть 

включена в собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен 

мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном 

участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и 

родителей, и педагога. 

Практикумы, мастер-классы организуются с целью выработки у родителей 

педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению 
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возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать недопониманий, вызванных 

незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного 

процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают 

диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям 

квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и 

оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей серьезно 

присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше 

воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в 

детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 

оказания практической помощи семье: 

– уголок для   родителей   (содержит   материалы   информационного характера: 

правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, 

освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам, дипломы победителей конкурсов 

совместного творчества в различных номинациях и т.д.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по   освоению   детьми 

образовательных областей включены разнообразные формы работы с родителями 

воспитанников: 

– родительские собрания (общие, групповые); 

– заключение договоров о сотрудничестве; 

– беседы; 

– консультативные встречи (индивидуальные, групповые консультации родителей 

воспитателями, консультации педагогов и специалистов ДОУ); 

– праздники (совместное проведение праздников для детей и родителей); 

– мастер-классы; 

– открытые занятия; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– викторины; 

– игротеки; 

– конкурсы совместного с детьми художественного творчества. 

В группе компенсирующей направленности для детей учитель-логопед   и 

другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах еженедельно по средам у логопеда и ежедневно у 

воспитателей. В письменной форме еженедельно родители получают индивидуальные 

рекомендации в виде игровых заданий по закреплению знаний детей по расширению 

словаря в рамках лексической темы и речевой материал по автоматизации поставленных 

звуков в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации 

коррекционной работы в домашних условиях с детьми необходимы для того, чтобы как 
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можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем 

развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях и папках, подскажут 

родителям как лучше организовать совместную деятельность с ребенком. Так, 

родители смогут предложить ребенку поиграть в различные дидактические игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут научиться составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в 

школе. Задания по   развитию мелкой моторики подготовят руку ребенка к письму. К 

тому же иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска 

необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Задания тетрадей и папок подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими 

темами и требованиями программы, учтены особенности развития детей старшего 

возраста. Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создает предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе. 

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей 

направленности, размещаются материалы на стенде «Советы логопеда» и в 

родительских уголках группы. Материалы родительских уголков помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат 

описание   упражнений,   подвижных   игр,   художественные произведения    для    чтения 

и заучивания. Также родители привлекаются к коррекционно-образовательной 

деятельности через участие в тематических родительских   собраниях, 

театрализованных представлениях, спортивных праздниках и различных конкурсах. 

В ДОО разработан механизм привлечения родителей воспитанников к оценке 

всех сторон деятельности дошкольного учреждения, который включает в себя: изучение 

мнения родителей о деятельности педагогического коллектива через анкетирование; 

оценка качества проведенных в ДОО мероприятий оценка открытости детского сада и 

доступности информации о жизни детей в группах. Мнение родителей учитывается в 

планировании досуговых и культурно-массовых мероприятий, в формировании 

развивающей среды ДОО. 

Планирование работы с семьями воспитанников проводится ежегодно и 

отражается в годовом плане дошкольного учреждения, в перспективных и 

календарных планах воспитательно-образовательной работы групп и специалистов. 

 

Список консультаций педагога-психолога с родителями в подготовительной к 

школе группе компенсирующей направленности на 2023-2024 учебный год 
 

Название консультации Сроки 

1.«Специфика развития детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) умеренной степени» 

Октябрь 

2.«Развитие умственно отсталых детей» Декабрь 

3.«Особенности детей с умеренной степенью отсталости» Февраль 

4.«Воспитание умственно отсталых детей умеренной степени в 

семье» 
Апрель 

5.«Результаты проведённой диагностики» Май 

 

2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с УО. 
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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. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Содержание данного раздела охватывает следующие направления коррекционно- 

педагогической работы с детьми: 

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, 

позитивного отношения ребенка к себе ("Я сам"); 

развитие сотрудничества ребенка с педагогическим работником и другими детьми, 

воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности 

("Я и другие"); 

формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, 

воспитание положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание 

предпосылок и закладка первоначальных основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям ("Я и окружающий мир"); 

формирование культурно-гигиенических навыков (воспитание самостоятельности в 

быту): формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

представляет собой начальный этап в становлении его самостоятельности ребенка. 

Процесс обучения культурно-гигиеническим навыкам дошкольников 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, 

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. 
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Познавательное развитие. На начальных этапах коррекционного обучения 

восприятие ребенком окружающей действительности происходит в рамках конкретного 

анализатора (зрительного, слухового, тактильного). Образы восприятия при этом имеют 

диффузный, слабо дифференцированный характер. В процессе целенаправленной 

коррекционной работы эти образы постепенно становятся более дифференцированными и 

систематизированными за счет формирования связей внутри определенного анализатора и 

межанализаторных связей. 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у обучающихся 

ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде перцептивных действий - 

действия рассматривания, выслушивания, ощупывания, а также способствует 

обеспечению освоения систем сенсорных эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и 

правильное соединение сенсорного опыта ребенка со словом. Соединение того, что 

ребенок воспринимает со словом, обозначающим воспринятое свойство, помогает 

закрепить в представлении образы предметов, их свойства и отношения, делает эти 

образы более четкими, систематизированными и обобщенными. Развитие восприятия во 

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

основе образа, а затем и к фиксации образа в слове, то есть к появлению образа- 

представления. 

Занятия с ребенком по сенсорному воспитанию направлены на развитие 

зрительного восприятия, внимания, подражания, формирования целостного образа 

предметов; на развитие слухового внимания и восприятия; на развитие тактильно- 

двигательного и вкусового восприятия. 

Работа по этим направлениям значима для познавательного развития ребенка в 

течение всех лет обучения в дошкольной организации. В подготовительной к школе 

группе в обучении акцент в работе смещается на формирование у обучающихся образов- 

представлений в рамках упомянутых выше анализаторов и в русле игровой и 

продуктивных видах детской деятельности. 

В раннем и дошкольном возрасте совершенствуются и качественно изменяются 

способы ориентировки ребенка в окружающей действительности; возникают новые 

средства ориентировки; содержательно обогащаются представления и знания ребенка о 

мире; начинает складываться целостная система отношений и знаний, в которой 

объединяются ценностно-значимые ориентиры деятельности ребенка и понимание смысла 

этой деятельности самим ребенком. 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления 

направлено на развитие ориентировочной деятельности, формирование познавательной 

активности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной 

деятельности: действием, словом и образом. Формирование мышления включает работу 

по развитию наглядно-действенного, наглядно-образного мышления и становлению 

элементов логического мышления. 

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на развитие 

наглядно-действенного мышления. Именно ранняя форма мышления возникает у ребенка 

в практической деятельности, и направлена на ее обслуживание. В практической 

деятельности ребенок проявляет свое отношение к окружающему миру, осваивает его. 

Задача педагогического работника: активизировать эмоциональное отношение 

обучающихся к самостоятельным предметным и предметно-игровым действиям. Для ее 

решения педагогический работник использует совместные действия с ребенком, действия 

по подражанию, речевое сопровождение самостоятельных действий ребенка. 

Обучение в раннем возрасте направлено на овладение предметными действиями в 

соответствии с функциональным назначением предметов, а также развитию у 

обучающихся подражательных возможностей. Многолетние исследования и практика 

показали, что только с четвертого года жизни с детьми с легкой степенью умственной 
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отсталости нужно и возможно проводить целенаправленные занятия по формированию 

мышления. 

Математические представления ребенка в дошкольном возрасте идет в единстве с 

процессом развития восприятия, овладения речью и развития наглядных форм мышления. 

Занятия по обучению счету способствуют: 

формированию у обучающихся способов усвоения общественного опыта 

(подражание, действия по образцу, выполнение заданий по словесной инструкции); 

сенсорному развитию (умения воспринимать, запоминать, различать, выделять по образцу 

предметы, группировать их по определенному количественному или качественному 

признаку, отвлекаясь от других свойств предметов и их функционального назначения); 

познавательному развитию (умения сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать 

причинно-следственные отношения и зависимости, рассуждать); 

развитию речи (накопление словарного запаса, обозначающего качественные и 

количественные признаки предметов, количественные отношения, действия с 

множествами, формирование грамматического строя речи). 

Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном 

развитии обучающихся лишь в том случае, когда обучающиеся получают не отдельные 

знания о предмете или явлении, а определенную целостную систему знаний, отражающую 

существенные связи и зависимости в той или иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка - учит его 

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

ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с развитием 

чувственного познания - ощущений, восприятия, представлений. Формируя адекватные 

представления об окружающем, создается чувственная основа для восприятия ребенком 

словесных описаний объектов, отношений между ними и явлениями природы (понимание 

стихов, рассказов, сказок, песен, загадок). 

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит обучающихся в мир 

социальных отношений, формирует представления о человеке, о строении его тела, об 

основных функциях организма, о видах деятельности человека, о его чувствах и 

взаимоотношениях в социуме. Таким образом, ребенок приобщается к нормам поведения 

в человеческом обществе. 

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, у 

обучающихся формируются представления о функциональном назначении основных 

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

Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией как 

средством общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие слухового 

внимания и слухового восприятия, фонематического слуха, развитие связной, 

грамматически правильной диалогической речи, развитие и коррекция звуковой и 

интонационной культуры речи, знакомство с художественной детской литературой. С 

детьми проводятся занятия по развитию мелкой моторики, формированию умений 

выполнять звуко-буквенный анализ слова, как важных предпосылок к обучению грамоте. 

В этой образовательной области с детьми проводятся и логопедические занятия, 

направленные на развитие и коррекцию специфических речевых нарушений. 

Коррекционно-развивающая работа на занятиях по подготовке к обучению грамоте 

начинается с четвертого года жизни ребенка. Она направлена на формирование как общих 

интеллектуальных умений (принятие задачи, выбор способов ее решения, оценка 

результатов своей деятельности), так и специфических предпосылок к учебной 

деятельности. 

Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления: развитие 

ручной моторики, подготовка руки к письму и обучение элементарной грамоте. На 

четвертом году жизни с детьми совершенствуют работу по развитию ручной моторики, 

которая продолжается на протяжении трех лет, а на четвертом году обучения (седьмой год 
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жизни) - проводятся занятия по подготовке к письму. Обучение элементарной грамоте 

начинают с формирования у обучающихся умения выполнять звуко-буквенный анализ. 

Эту работу проводят в подготовительной к школе группе, когда у обучающихся имеются 

интеллектуальные и речевые возможности овладевать знаково-символическими 

средствами. 

Условия, необходимые для эффективной логопедической работы: 

1) Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном взаимодействии и 

преемственности в работе всех педагогических работников. 

2) Тесная связь учителя-логопеда с родителям (законным представителям), 

обеспечивающая единство требований к развитию речи ребенка и закрепление изученного 

материала. 

3) Сочетание вербальных средств с использованием разнообразного наглядного и 

дидактического материала. 

4) Многократное закрепление содержания программного материала и его соответствие 

возможностям ребенка. 

5) Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их уточнение в 

процессе продвижения ребенка с учетом его динамики. 

6) Создание благоприятных условий: эмоциональный контакт учителя-логопеда с 

ребенком, доброжелательность, адаптация к обстановке логопедического кабинета, 

положительная эмоциональная оценка любого достижения ребенка со стороны 

педагогических работников, работа с родителям (законным представителям). 

Принципы построения индивидуальных программ: 

учет возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого ребенка, 

учет особенностей развития познавательных возможностей ребенка, 

учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития каждого 

ребенка, 

прогнозирование динамики овладения программным материалом. 

Алгоритм построения индивидуальных программ; 

1) Работа над пониманием обращенной речи. 

2) Развитие мелкой ручной моторики. 

3) Развитие слухового внимания и фонематического слуха. 

4) Развитие ритмических возможностей. 

5) Развитие дыхания, голоса и артикуляционной моторики. 

6) Формирование активной речи: звукоподражания, лепетные слова, отдельные слова, 

фраза, диалогическая речь. 

Задачи обучения: 

а) создание предпосылок развития речи; 

б) расширение понимания речи; 

в) совершенствование произносительной стороны речи; 

г) совершенствование тонкой ручной моторики; 

д) развитие ритма; 

е) развитие дыхания; 

ж) развитие речевого дыхания и голоса; 

з) развитие артикуляторной моторики; 

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

Задачи I этапа: 

1. Расширение понимания обращенной к ребенку речи. 

2. Стимуляция у обучающихся звукоподражания и общения с помощью аморфных слов- 

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

3. Стимуляция подражания: "Сделай как я": Звуковое подражания: "Как собачка лает", 

"Как кошка мяукает", "Как мышка пищит?", "Как ворона каркает?". 

4. Соотносить предметы и действия с их словесными обозначениями. 



52 
 

5. Стимулировать формирование первых форм слов. 

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

слитно. 

7. Учить ребенка объединять усвоенные слова в двухсловные предложения. Выражать 

свои потребности и желания словами: "Привет!", "Пока!", "Дай пить", "Хочу спать", 

"Хочу сок", "Спасибо!" 

Задачи II этапа: 

1. Расширение понимания обращенной к ребенку речи (учить выделять игрушку среди 

других по описанию педагогического работника, объяснять свой выбор). 

2. Накопление и расширение словаря (использовать настольно-печатные игры). 

3. Формирование двухсловных предложений (использовать предметно-игровые действия). 

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

5. Постановка гласных звуков. 

Логопедическая работа начинается с комплекса артикуляторных упражнений, от легких 

упражнений до сложных. 

Артикуляторная гимнастика проводится по подражанию, перед зеркалом. Используется и 

механическая помощь (резиновые щетки, зонды). 

Способы постановки звуков: 

по подражанию (у умственно отсталых обучающихся постановка звуков по подражанию 

получается крайне редко); 

механический способ; 

постановка от других звуков, правильно произносимых; 

постановка звука от артикуляторного уклада; 

смешанный (когда используются различные способы). 

Задачи III этапа: 

1. Уточнение и расширение словарного запаса (использовать дидактические игры, 

настольно-печатные). 

2. Расширение объема фразовой речи. 

3. Формирование грамматического строя речи. 

4. Развитие понимания грамматических форм существительных и глаголов. 

5. Работа по словоизменению и словообразованию. 

6. Проведение работы по коррекции звукопроизношения (постановка согласных звуков, 

автоматизация и дифференциация звуков). 

7. Активизация диалогической речи (использовать элементы театрализованной игры). 

8. Подготовка к грамоте. Овладение элементами грамоты. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность. Основными методами 

и приемами работы с детьми на музыкальных занятиях являются: 

наглядно-слуховой (исполнение педагогическим работником песен, игра на музыкальных 

инструментах, использование аудиозаписи); 

зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрывающих содержание 

песен, показ педагогическим работником действий, отражающих характер музыки, показ 

танцевальных движений); 

метод совместных действий ребенка с педагогическим работником; 

метод подражания действиям педагогического работника; 

метод жестовой инструкции; 

метод собственных действия ребенка по вербальной инструкции педагогического 

работника. 

При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд условий: 

регулярность проведения занятий; простота и доступность для восприятия обучающихся 

музыкального материала по содержанию и по форме; выразительность предлагаемых 

детям музыкальных произведений, их яркость и жанровая определенность; сочетание в 
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рамках одного занятия различных методов работы учителя и видов деятельности 

обучающихся; повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и 

на других видах занятий; использование ярких дидактических пособий (игрушек, 

элементов костюмов, детских музыкальных инструментов); активно-действенное и ярко 

эмоциональное участие педагогических работников, родителей (законных 

представителей) в проведении музыкальных занятий, праздников, времени досуга. 

В программе коррекционно-развивающей работы выделяются следующие подразделы: 

1. Слушание музыки направлено на развитие у обучающихся интереса к 

окружающему их миру звуков, оно способствует развитию слухового внимания, 

воспитанию потребности слушать музыку, активизирует эмоциональный отклик на ее 

изобразительный характер, учит сосредотачиваться в ответ на звучание музыки (пьесы, 

песни), узнавать и запоминать знакомые мелодии. 

2. Пение способствуют у обучающихся развитию желания петь совместно с 

педагогическим работником, пропевать слоги, слова, затем целые фразы, подражая его 

интонации, одновременно начинать и заканчивать песню, не отставая и не 

опережая друг друга, петь естественным голосом без форсировки, с музыкальным 

сопровождением. 

3. Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют эмоциональному и 

психофизическому развитию обучающихся. В процессе освоения движений под музыку, 

обучающиеся учатся ориентироваться на музыку как на особый сигнал к действию и 

движению. На занятиях поощряется проявление детьми самостоятельности в движениях 

под музыку, умение передавать простейшие ритмические движения: ходить по залу, не 

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

парами, реагировать сменой движения на изменение характера музыки (маршевого, 

танцевального, песенного, плясового, спокойного), выполнять элементарные движения с 

предметами (платочками, погремушками), помахивать, вращать, овладеть простейшими 

танцевальными и образными движениями по показу педагогического работника, 

притопывать одной и двумя ногами, "пружинить" на двух ногах, вращать кистями рук, 

помахивать одной и двумя руками, легко прыгать на двух ногах, идти спокойным, мягким 

шагом, а также выполнять движения, отображающие характер и поведение персонажей 

изображающих людей и животных. В процессе танцев у обучающихся совершенствуется 

моторика, координация движений, развивается произвольность движений, 

коммуникативные способности, формируются и развиваются представления о связи 

музыки и движений. 

4. Игра на музыкальных инструментах доставляет дошкольникам огромное 

удовольствие. В процессе совместной игры на музыкальных инструментах у обучающихся 

развивается умение сотрудничать друг с другом, формируется чувство партнерства и 

произвольная организация собственной деятельности. Этот вид занятий развивает у 

обучающихся музыкальные способности, в первую очередь тембровый и мелодический 

слух, чувство музыкального ритма. 

В данный раздел также включены музыкально-дидактические игры, в процессе 

которых у обучающихся развиваются слуховое внимание и восприятие, совершенствуется 

межанализаторное взаимодействие в деятельности различных анализаторов. Восприятие 

разнообразных серий звуков, отличающихся по высоте, темпу, длительности и силе 

звучания, сыгранных на различных музыкальных инструментах и прослушанных в виде 

звукозаписи, активизирует умение обучающихся дифференцировать звуковые 

характеристики и качества воспринимаемых мелодий в разнообразных ситуациях. 

5. Театрализованная деятельность вызывает у обучающихся желание участвовать в 

коллективных формах взаимодействия, совместно с педагогическим работником и 

другими детьми, включаться в разыгрывание по ролям песенок, коротких потешек, 

закрепляет умение использовать образно-имитационные движения, отражающие повадки 

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

спектакля у обучающихся закрепляются умения ориентироваться на свойства и качества 

предметов, развивается слуховое внимание, память, речь, воображение, желание проявить 

свои индивидуальные способности. 

Театрализованные виды деятельности особенно значимы для реализации у 

обучающихся скрытых возможностей и индивидуальных способностей, что обеспечивает 

им становление самопринятия и самоуважения, стимулирует формирование позитивной 

самооценки и положительных личностных качеств. 

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

музыкальным руководителем совместно как с воспитателем, так и учителем- 

дефектологом. Такое расписание позволяет учителю-дефектологу участвовать в 

организации театрализованной деятельности обучающихся в утренние часы (один раз в 

неделю). 

Ознакомление умственно отсталых обучающихся с произведениями 

художественной литературы является важным направлением в коррекционной работе с 

ними. 

Художественная литература, благодаря своей образности, выразительности и 

эмоциональности, позволяет ребенку проникнуть в мир чувств и переживаний сказочных 

героев и литературных персонажей, пробуждает в нем интерес к взаимоотношениям 

героев между собой, побуждает к установлению причинно-следственных связей, учит 

видеть связь чувств и действий персонажей с образами природы. 

Базируясь на тесной связи с игровой деятельностью ребенка-дошкольника, 

художественная литература позволяет ему осмыслить игровую ситуацию, наполнить ее 

действием и художественными образами, способствует появлению замысла. Такая игра 

насыщает слово конкретным содержанием, этим самым обогащает словарный запас 

ребенка, развивает его память, стимулирует развитие связной речи. 

Развитие связной речи обучающихся осуществляется, прежде всего, при обучении 

рассказыванию, которое начинается с простого пересказа коротких литературных 

произведений с простым сюжетом. 

Первоначально педагогические работники воспитывают у обучающихся 

эмоциональное отношение к речи и к рассказываемому тексту, что является одним из 

факторов успешного речевого развития. Это можно делать на фольклорном материале, 

богатом своей ритмичностью и музыкальностью, повторами и аллитерациями. 

Фольклорный материал хорош для обучающихся тем, что он ярко и эмоционально 

окрашен, сопровождается движениями, вводит ребенка в игровую ситуацию. Перед 

педагогическим работником стоит задача - вызвать положительное, эмоционально 

окрашенное отношение к его речи, умение слушать речь и чувствовать интонацию. 

С первых дней пребывания ребенка в Организации проводится работа над простым 

текстом, параллельно с фольклорным материалом. Педагогические работники учат 

обучающихся сосредотачивать внимание на рассказываемом тексте, воспитывает умение 

соблюдать на занятии тишину, не мешать друг другу, дослушивать рассказ до конца. 

Первые тексты или стихотворения должны быть небольшими по объему, несложными по 

содержанию, с мало развернутым сюжетом, в котором число действующих лиц 

ограничено. При работе над текстом педагогические работники раскрывают перед детьми 

смысл совершаемых персонажами действий и поступков, вызывает правильное отношение 

к положительному герою и отрицательному персонажу. Педагогические работники 

показывают детям, как надо поступать правильно, постепенно воспитывая у них 

положительные нравственные представления и черты характера, одновременно уча 

обучающихся правильно выражать свои мысли и оформлять высказывания. 

Работа над художественным текстом строится в определенной последовательности: 

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

театра; 

повторное рассказывание текста с использованием фланелеграфа или 

художественных иллюстраций; 

пересказ текста детьми по вопросам педагогического работника; 

пересказ текста детьми с опорой на игрушки или иллюстрации; 

пересказ текста детьми без опоры на внешние стимулы; 

беседа педагогического работника по тексту и закрепление в сознании 

обучающихся нравственных принципов и выводов, утверждаемых данным 

художественным произведением. 

По мере овладевания навыками слушания и рассказывания, тексты усложняются. К 

концу первого года обучения детям предлагаются уже сказки, короткие истории и 

рассказы. 

Одним из направлений работы с умственно отсталыми дошкольниками является 

составление и рассказывание коротких историй, связанных с яркими, запоминающимися 

событиями из ближайшего окружения обучающихся, из жизни семьи и группы. 

Составление и обсуждение таких историй способствует пониманию детьми причинно- 

следственных связей в жизни обучающихся группы, насыщает содержание текста 

реальными событиями, сплачивает детский коллектив. 

В работе над текстами широко используются приемы драматизации и игры- 

драматизации. Именно эти приемы играют огромную роль в усвоении детьми текста. 

Особое значение играет игра-драматизация, которая является действием самих 

обучающихся. В такой игре ребенок связывает слово с действием, образом, учится брать 

на себя определенную роль, действовать согласно замыслу. В процессе речевого общения 

в игре-драматизации обучающиеся овладевают особенностями выражения родного языка, 

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

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

спрашивать, то отвечать, то рассказывать от другого лица. Так практически усваивается 

нужная форма речи, формируются коммуникативные и языковые способности. 

В целях развития памяти и речи обучающихся программа предполагает обязательное 

разучивание стихов и потешек, поговорок и загадок наизусть. Нормально развивающиеся 

обучающиеся сами запоминают понравившиеся им потешки, считалки, приговорки и 

стихи, а с умственно отсталыми детьми над этим надо специально работать. 

Занятие на разучивание стихов и потешек наизусть строится по следующему плану: 

чтение художественного произведения педагогическим работником; 

работа над пониманием текста; 

повторение текста детьми одновременно с педагогическим работником; 

повторение текста ребенком с подсказками педагогического работника (в ситуации 

визуально-тактильно контакта между ними); 

повторение текста ребенком самостоятельно. 

Произведение необходимо разучивать целиком, дробление по строчкам мешает 

целостному восприятию текста, пониманию его смысла. Первые стихотворные строчки 

должны быть простыми и образными ("Са-са-са, вот летит оса; ши-ши-ши, вот какие 

малыши"), содержать эмоциональную окраску, быть понятными по содержанию, 

желательно, чтобы они были связаны с запоминающимся событием в жизни ребенка. 

Чтобы повторение не было скучным, в занятие вносятся игровые элементы - 

рассказывание стихотворения для куклы, мишки, другого воспитателя. 

В процессе ознакомления обучающихся с произведениями художественной литературы 

большую роль играет иллюстрация как основное опорное средство, позволяющее ребенку 

следить за развитием действия и понимать текст. Необходимо использовать высоко 

художественные, нестереотипные иллюстрации, выполненные в различных 

художественных манерах и техниках. 
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Работа над восприятием художественного текста должна проводиться с детьми на 

протяжении всех лет их пребывания в группе дошкольной образовательной организации, 

охватывать как организованные, так и свободные формы деятельности, согласовываться с 

чтением ребенку в семье и на досуге. 

Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим образом связана 

с развитием эмоциональной сферы ребенка, игровой деятельности и зависит от уровня 

развития восприятия, мышления, речи. Рассматриваемая продуктивная деятельность 

возникает у ребенка в процессе становления его коммуникативной потребности и наряду с 

игрой и речью является действенным средством удовлетворения этой потребности. 

Развитие изобразительной деятельности связано с формированием у ребенка активного 

интереса к окружающему миру и предоставляет возможность ребенку отражать 

действительность. 

Обучающиеся с нарушением интеллекта до окончания периода дошкольного 

возраста без целенаправленного коррекционного воздействия практически не овладевают 

изобразительной деятельностью. 

На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально 

насыщенной, привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном взаимодействии 

с педагогическим работником. Эти занятия направлены на создание предпосылок к 

развитию изобразительной деятельности: воспитание интереса к графическому 

изображению, к себе и окружающему миру; развитие сенсорноперцептивной сферы; 

аналитико-синтетической деятельности; формирование предметной деятельности и 

элементарных изобразительных операционно-технических умений. 

Такие занятия проводятся как воспитателем (фронтально), так и учителем- 

дефектологом, и педагогом-психологом (индивидуально). 

Для каждого ребенка необходимо создать условия, способствующие формированию 

изобразительной деятельности. 

Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связаны с занятиями 

по игре, социальным развитием, с тематикой занятий по ознакомлению с окружающим и 

развитием речи. 

Занятия по изобразительной деятельности проводит воспитатель по подгруппам, 

как правило, в первую половину дня, 3 раза в неделю. Изобразительные средства 

используются и другими специалистами: на занятиях по развитию речи, при 

формировании представлений об окружающем, на прогулке, во время, предусмотренное 

для свободной деятельности. На начальных этапах важно демонстрировать детям процесс 

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

демонстрации необходимо активно привлекать обучающихся к выполнению изображения 

вместе с педагогическим работником (прибегая к совместным действиям), с другими 

детьми, что постепенно сделает полученный результат личностно значимым для ребенка. 

Продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад в компенсацию 

нарушений в структуре имеющихся у ребенка отклонений и в коррекцию вторичных 

недостатков, что, в свою очередь, положительно сказывается на развитии его личности, 

поведения, общения и социализации. 

Требования по формированию следующих видов продуктивной деятельности: 

лепка: является первым, основополагающим видом занятий, необходимым для умственно 

отсталого ребенка на начальных этапах формирования изобразительной деятельности. 

Знакомясь с пластичными материалами (глиной, тестом, пластилином) ребенок усваивает 

способы передачи основных признаков предмета - формы и величины. При ощупывании 

предметов у обучающихся формируются способы обследования предметов и выделение 

его формы. Внимание ребенка концентрируется на предмете, а выполняемые действия по 

обследованию предмета закрепляются в слове, сначала пассивно воспринимаемом, а затем 

и в активной речи ребенка; 
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аппликация: позволяет увидеть ребенку контур предмета, который затем ляжет в 

основу графического образа, служащего опорой для развития у ребенка изобразительных 

навыков, то есть умения изобразить предмет той или иной формы. В ходе выполнения 

аппликаций также создаются условия для формирования целенаправленной деятельности 

и развития общих интеллектуальных умений; 

рисование: воспитывает у обучающихся эмоциональное отношение к миру. В ходе 

занятий по рисованию у обучающихся развиваются восприятие, зрительно-двигательная 

координация, перцептивно-моторные умения и навыки, образная сфера в целом. Занятия 

рисованием формируют у обучающихся элементы учебной деятельности - умение принять 

задачу, удержать ее в ходе выполнения задания, первичная элементарная самооценка. 

Систематические занятия рисованием способствуют нормализации поведения ребенка, 

наполняют смыслом его самостоятельную деятельность; 

конструирование: важнейший вид детской деятельности в дошкольном возрасте, 

связанный с моделированием как реально существующих, так и придуманных детьми 

объектов. В процессе конструирования ребенок овладевает моделированием пространства 

и отношениями, существующими между находящимися в нем предметами, у него 

формируется способность преобразовывать предметные отношения различными 

способами - надстраиванием, пристраиванием, комбинированием, конструированием по 

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

замыслу. Содержание занятий по конструированию тесно связано с содержанием других 

разделов программы, прежде всего с социальным развитием, с занятиями по сенсорному 

воспитанию, формированию игровой деятельности, развитием речи и другими видами 

продуктивной деятельности (лепкой, аппликацией, ручным трудом, рисованием), что 

отражено в примерной сетке занятий; 

ручной труд: основной задачей воспитания обучающихся на занятиях по ручному 

труду является воспитание у них эмоционально положительного отношения к 

собственным поделкам, формирование навыков и умений работы с бумагой, картоном, 

конструкторами, природным материалом. 

В процессе занятий у обучающихся развивается восприятие, мышление, мелкая и 

общая моторика, зрительно-двигательная координация, внимание, память. Очень 

интенсивно происходит развитие речи у обучающихся - они овладевают словами, 

называющими орудия, действия с ними, материалы, их свойства. Все это обогащает 

словарный запас, обогащает грамматический строй речи, активизирует основные функции 

речи - фиксирующую, регулирующую, планирующую. Обучение изготовлению поделок 

для игры из различного материала помогает детям познакомиться со свойствами этих 

материалов, развивает умение ориентироваться на правильный выбор орудия, расширяет 

их кругозор и познавательную активность. 

На занятиях по ручному труду у дошкольников с нарушением интеллекта 

формируются представления о мире профессий, обучающиеся начинают узнавать людей в 

униформе как представителей разных профессий, учатся соотносить специфические 

орудия труда и одежды. Под влиянием педагогического работника у обучающихся 

формируется уважительное отношение к людям разных профессий, а также к результатам 

их профессиональной деятельности. Сначала эта работа затрагивает близкий круг 

профессий - воспитатель, повар, дворник, шофер, затем профессии родителей (законных 

представителей) и близких родственников. Кроме знаний о труде этих людей, 

обучающиеся овладевают элементарными трудовыми навыками, характерными для людей 

изученных профессий. Таким образом, достигается единство представлений обучающихся 

и их трудовых навыков, к которому и необходимо стремиться в процессе трудового 

воспитания. Поскольку данное единство лежит в основе гармоничной социализации 

умственно отсталого ребенка. 

В сетке занятий целенаправленное обучение по ручному труду вводится с пятого 

года жизни, программа предлагается на два года обучения. 
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Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства. 

Педагогические работники создают условия для проявления у обучающихся 

эмоционального отклика на яркие по цвету, приятные по фактуре предметы декоративно- 

прикладного искусства, игрушки, интересные картины, иллюстрации к произведениям 

детской художественной литературы. Эмоциональное восприятие народной игрушки 

хорошо сочетается с чтением потешек, пением народных песен, рассказыванием сказок и 

исполнением народных танцев. Обыгрывание того или иного персонажа создает условия 

для эмоционального восприятия ребенком содержания художественного произведения. 

Для обогащения содержания изобразительной деятельности педагогические работники 

организуют наблюдение за окружающей природой в разное время года, обращая внимание 

обучающихся на ее красоту, вызывая эмоциональный отклик и желание ее передать, 

пользуясь доступными изобразительными средствами. 

Обучающиеся сначала под руководством педагогического работника, а затем сами 

выбирают фон и размер листа бумаги, ту цветовую гамму, которая им нравится. 

В работе с детьми эффективны "сотворчество" с педагогическим работником, 

использование игровых приемов. Внесение игрушек, персонажей, беседы с детьми от лица 

того или иного персонажа рождают у них живой интерес к образу, создают 

непринужденную обстановку на занятии. Обучающиеся проявляют большой интерес к 

созданию коллективных композиций, при этом главное научить обучающихся 

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

общей работе. 

Изобразительная деятельность дает возможность ребенку создать рисунок или 

аппликацию на основе собственного замысла, реализуя в нем свои потенциальные 

возможности и реальные умения оперировать конкретными графическими образами и 

действия, использовать "неподражательные" цвета, нестандартные формы, оригинальное 

сочетание материалов. 

Для умственно отсталого ребенка создание и проявление собственного замысла 

оказывается нереальной задачей, особенно без специального обучения. Даже под 

руководством педагогического работника, находясь в специализированной дошкольной 

образовательной организации, обучающиеся оказываются не способны создавать 

изображения по собственному замыслу. Поэтому эстетическое воспитание проводится в 

процессе всех видов становления изобразительной деятельности - лепки, аппликации, 

рисования. Однако в результате целенаправленного обучения на четвертом году 

пребывания в специализированной организации обучающиеся могут научиться создавать 

изображения сначала с использованием элементов замысла, а в последующем и по 

собственному замыслу. 

Центральной линией эстетического воспитания становится знакомство 

обучающихся с нарушением интеллекта с произведениями изобразительного искусства, 

формирование умений видеть прекрасное в предметах окружающей природы, жизни и 

быта людей. Особую роль в становлении эстетического восприятия у обучающихся играет 

развитие их художественного восприятия при ознакомлении с произведениями живописи, 

графики, скульптуры, предметов декоративно-прикладного искусства. В беседе 

педагогический работник обращает внимание обучающихся на эмоциональное 

содержание картины, на собственное настроение, которое вызывает та или иная 

иллюстрация. Важно вести обучающихся от позиции "нравится или не нравится" к 

обоснованной позиции, почему нравится, что привлекает внимание, какие чувства 

вызывает изображение и его персонажи. 

Практическое воплощение идей эстетического воспитания дошкольников данной 

категорией связано с художественно-декоративной деятельностью по благоустройству 

предметно-окружающей среды. Дошкольники должны принимать посильное участие в 

благоустройстве территории детского сада, украшении группы, 

сборе минералов и сухостоев, в создании композиций из цветов и природного материала. 
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Закрепить представления обучающихся о роли и месте изобразительного искусства в 

жизни человека можно в ходе регулярных посещений музеев изобразительного искусства, 

выставок, при посещении архитектурных памятников и заповедников. 

Эстетическое воспитание обучающихся с нарушением интеллекта первые три года 

пребывания ребенка в специализированной дошкольной образовательной организации 

пронизывает всю жизнь обучающихся в группе, включаясь в различные методы работы 

педагогических работников и виды детской деятельности, а на четвертом году обучения 

выделяются специальные занятия, которые решают конкретные задачи эстетического 

воспитания. 

Физическое развитие. 

Физическое развитие тесно взаимосвязано со здоровьесберегаюшими 

технологиями и направлено на совершенствование функций формирующегося организма 

ребенка, развитие и коррекцию основных движений, разнообразных двигательных 

навыков, совершенствование тонкой ручной моторики и развитие зрительно-двигательной 

координации. 

Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни обучающихся в семье и 

дошкольной образовательной организации. Содержание занятий по физическому 

развитию включают в себя определенные задания и упражнения, игры и развлечения на 

воздухе, а также отдельные закаливающие процедуры, при проведении которых 

учитываются региональные и климатические условия. 

Основной формой обучения обучающихся движениям в дошкольной 

образовательной организации признаны занятия, проводимые инструктором по 

физической культуре (или воспитателем). В тоже время значительное место в системе 

физического воспитания занимают подвижные игры, которые широко применяются и на 

занятиях учителя-дефектолога, на других занятиях (музыка, ритмика, театрализованная 

деятельность) и в ходе прогулок, проводимых воспитателем. 

Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и коррекционные 

задачи. В занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие всех 

основных движений, метание, ходьба, бег, лазанье, ползание, прыжки, а также 

общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого 

пояса и ног, координацию движений, формирование правильной осанки, развитие 

равновесия. 

Организация физического воспитания базируется на физиологических механизмах 

становления движений в процессе развития растущего детского организма. В ходе 

утренней гимнастики в семье и на занятиях в Организации целесообразно предлагать 

детям основные виды движений в следующей последовательности: сначала движения на 

растягивание, в положении лежа, далее метание, ползание и движения в положении 

низкого приседа, на коленях, а затем переход к упражнениям в вертикальном положении 

(ходьба, лазание, бег) и к подвижным играм. 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на специальных 

занятиях. На начальном этапе обучения большое внимание уделяется общему развитию 

рук ребенка, формированию хватания, становлению ведущей руки, согласованности 

действий обеих рук, выделению каждого пальца. В ходе проведения занятий у 

обучающихся отрабатываются навыки удержания пальцевой позы, переключения с одной 

позы на другую, одновременному выполнению движений пальцами и кистями обеих рук. 

Эти и подобные им движения выполняются в сочетании с речевым сопровождением и с 

опорой на зрительные и тактильные образы-представления. Развитие всех видов ручной 

моторики и зрительно-двигательной координации служит основой для становления 

типичных видов детской деятельности, является предпосылкой для становления устной и 

письменной речи, а также способствует повышению познавательной активности 

обучающихся. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни. 
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Задачи воспитания по охране и совершенствованию здоровья обучающихся на весь 

период пребывания обучающихся в дошкольной образовательной организации: 

1. Создание условий для полноценного и всестороннего развития обучающихся на базе 

активного двигательного режима, соблюдения режима дня, совершенствования 

предметно-развивающей, материально-технической и экологической среды. 

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

обучающихся предметов, металлических игрушек, целлофановых пакетов. Все мелкие 

предметы необходимо содержать в месте, недоступном для самостоятельного пользования 

обучающихся. 

2. Укрепление жизнеспособности детского организма через воспитание навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, привитие здоровьеукрепляющих 

потребностей и расширение возможностей их практической реализации. 

3. Формирование у обучающихся представлений о физических потребностях своего 

организма, адекватных способах их удовлетворения. 

4. Воспитание у обучающихся практических навыков и приемов, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья в повседневной жизни. 

47.5.2. Основные направления коррекционно-педагогической работы: 

1. "Путь к себе" 

2. "Мир моих чувств и ощущений" 

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

4. "Движение - основа жизни" 

5. "Человек есть то, что он ест" 

6. "Советы доктора Айболита" 

7. "Здоровье - всему голова" 

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

понимать и принимать свои физические, умственные возможности, сильные и слабые 

стороны личности. 

У обучающихся закрепляются представления о значении культурно-гигиенических 

навыков в жизни человека; у них закладываются представления о целостности организма 

человека, о взаимосвязях в деятельности его систем и об их взаимоотношениях с 

окружающим миром. 

Ребенок познает себя через общение с окружающими людьми, наблюдение за их 

повседневной жизнью и деятельностью. Формируя основы здоровьеразвивающих 

технологий, нужно постоянно помнить, что общение педагогического работника с детьми 

создает основу для формирования у них эталонов позитивного отношения к своему 

здоровью. При этом в ходе воспитания создаются предпосылки для адекватного 

реагирования на те или иные жизненные ситуации и поступки, которые либо 

способствуют укреплению здоровья и самочувствия, либо наносят им урон. 

В ходе работы по данному направлению происходит знакомство ребенка с собой, со 

своими внутренними потребностями и возможностями, с элементарными навыками ухода 

за своим телом. 

В содержании работы "Мир моих чувств и ощущений" обучающихся знакомят с 

основными средствами познания мира - зрением, слухом, кожной и мышечной 

чувствительностью, обонянием, вкусовыми ощущениями. Путем практических 

упражнений обучающиеся постигают особенности этих ощущений, учатся им доверять и 

использовать в повседневной практике, фиксируют в речи свои ощущения. Кроме того, 

создаются специальные ситуации для накопления индивидуального чувственного и 

эмоционального опыта, который закладывает основы представлений обучающихся о 

различных чувствах и их проявлениях в поведении и в отношениях с окружающими 

людьми. 
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У обучающихся формируются представления о необходимости бережного отношения к 

органам чувств. С детьми проводятся упражнения по самомассажу, формируются у них 

навыки ухода за ушами (гигиена ушей) и кожей. 

При ознакомлении обучающихся с направлением "Солнце, воздух и вода - наши 

лучшие друзья" - происходит формирование представлений обучающихся о единстве 

Человека и Природы. Первоначально ознакомление с этим единством проводится в ходе 

понимания дошкольниками значимости режима дня в обыденной жизни как проявления 

биоритмов природы. Обучающиеся знакомятся и с другими биоритмами - сезонными и 

суточными изменениями, учатся соотносить свое поведение и самочувствие с этими 

изменениями. 

В подготовительной к школе группе у дошкольников формируются представления 

о возрасте людей. Они узнают о зависимости деятельности человека от его возраста. 

Начинают понимать, что самочувствие человека зависит от правильного отношения к 

своему здоровью и от поведения человека. Такой подход является основой для 

формирования представлений о здоровом образе жизни как базовой потребности 

человеческого организма. 

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

оказывающие важнейшее влияние на жизнь и здоровье не только человека, но и всего 

живого на Земле. 

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

Взаимосвязь солнца и температуры воздуха. На прогулках и в ходе занятий обучающихся 

знакомят с правилами поведения на солнце, что особенно актуально в теплое время года. 

Таким образом, осуществляется профилактика перегревания. Здесь же обучающихся 

знакомят с необходимостью ухода за глазами, проводится профилактика их 

переутомления. Обучающиеся практически овладевают приемами и упражнениями для 

укрепления глазных мышц и развития остроты зрения. 

Воздух. Обучающиеся знакомятся с приемами правильного дыхания, овладевают 

навыками контроля за своим поведением с использованием дыхательных упражнений. 

Соблюдение режима проветривания помещения, регулярные прогулки и активный отдых, 

сон в проветриваемом помещении становится для обучающихся важным условием 

здорового образа жизни. 

Вода. Обучающиеся знакомятся с ее значением для жизни живых организмов на 

Земле, у них закрепляются представления о простейших свойствах воды и ее значении в 

жизни человека. Обучающиеся знакомятся с водой как со средством гигиены, закаливания 

и оздоровления своего организма. 

Содержание работы "Движение - основа жизни" - посвящено формированию у 

обучающихся представлений о значении двигательной активности в жизни человека. 

Обучающиеся знакомятся со своими индивидуальными параметрами физического 

развития и роста. Они учатся замерять свой рост, оценивать свою силу, ловкость, скорость 

передвижения, выносливость при физических нагрузках. В процессе занятий 

дошкольники знакомятся с ролью подвижных игр в повышении работоспособности, в 

снятии напряжения и усталости; овладевают комплексами упражнений для 

физкультминуток на занятиях, для утренней гимнастики. 

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

формированию у обучающихся представлений о полноценном, сбалансированном и 

здоровом питании. Обучающиеся знакомятся с полезными для здоровья человека 

продуктами и с их качественным выбором. Они постигают в общих 

чертах особенности процесса пищеварения, культуры питания и поведения за столом. 

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

правильно чистить зубы, беречь их, своевременно обращаться к врачу. У обучающихся 

закладываются представления о связи здорового и полноценного питания со здоровыми 

зубами и деснами, органами пищеварения. 
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В направлении "Советы доктора Айболита" работа посвящена формированию у 

обучающихся представлений о возможностях традиционного, лекарственного и 

нетрадиционного оздоровления и лечения организма. Обучающихся знакомят со случаями 

и жизненными ситуациями, в которых необходимо обращение к врачу, овладевают 

приемами элементарной медицинской помощи. 

Детям рассказывают о случаях, в которых возникает угроза здоровью: высокая 

температура, сильный кашель, пищевое отравление, травма, боль в различных частях тела. 

У обучающихся формируются представления о своих правильных действиях в 

проблемных, жизненных ситуациях: вызов скорой помощи, обращение за помощью к 

другому человеку, необходимость сделать прививку или укол, лечение зубов, прием 

лекарства, полоскание горла и другое. 

В этом же направлении проводится работа по профилактике простудных 

заболеваний у обучающихся. 

В содержании "Здоровье - всему голова" работа направлена на закрепление у 

обучающихся представлений о здоровье и здоровом образе жизни как об одной из 

важнейших, жизненных ценностей человека. Обсуждаются условия поддержания своего 

организма в активном, здоровом состоянии, формируются установки на порицание 

вредных привычек (переедание, алкоголь, курение, токсикомания), наносящих урон 

здоровью и развитию организма. 

У обучающихся закрепляются навыки безопасного поведения на дорогах, во дворе, 

на пешеходных переходах, формируются представления о правильном поведении в 

экстремальных ситуациях: при встрече с чужим человеком, с незнакомым животным, во 

время пожара, наводнения, большого скопления людей. 

Содержание работы в Организации должно быть направлено на совершенствование 

духовного развития обучающихся, укрепление их физического здоровья и создание 

условий для обеспечения базовых человеческих потребностей, создание им 

индивидуального психологического комфорта. В целом, у дошкольников формируется 

стойкая установка на здоровый образ жизни и овладение правильными формами 

поведения в различных жизненных ситуациях. 

Программа предназначена для ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

6-8 лет. В ходе проектирования учитывались образовательные потребности и запросы 

воспитанника, рекомендации и теоретические положения программы «Коррекционно – 

развивающее обучение и воспитание детей дошкольного возраста с нарушением 

интеллекта», авторы: Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева, которая направлена на 

осуществление квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии и дошкольное образование ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной и коррекционной 

деятельности для детей с УО 

 
1. Установление 

эмоционального 

контакта, восприятия 

1 Стереотипная игра 

ребенка. 

Игры с мыльными пузырями, 
«Следи за движениями» 

Игра «Ручки», 

«Смешиваем краски», 

«Поиграй с куклой». 
«Повтори» 

2. Установление 

эмоционального 

контакта, восприятия 

1 Стереотипная игра 

ребенка. 

Игры с мыльными пузырями, 
«Следи за движениями» 

Игра «Ручки», 

«Смешиваем краски», 
«Поиграй с куклой». 
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10.  

    «Повтори» 
3. Установление 

эмоционального 

контакта, восприятия 

1 Стереотипная игра 

ребенка. 

Игры с мыльными пузырями, 
«Следи за движениями» 

Игра «Ручки», 

«Смешиваем краски», 
«Поиграй с куклой». Повтори» 

4. Установление 

эмоционального 

контакта, восприятия 

1 Стереотипная игра 

ребенка. 

Игры с мыльными пузырями, 
«Следи за движениями» 

Игра «Ручки», 

«Смешиваем краски», 
«Поиграй с куклой». Повтори» 

 Формирование 

умения фиксировать 

взгляд на лице 

человека 

1 Работа на 
формирование 

умения 

фиксировать взгляд 

с применением 

четких инструкций 

«Посмотри на 

меня» 

Игра в мяч, перекатывание 

мяча. 

(использование четкой 

инструкции «посмотри на 

меня, дай мне мяч, возьми 

мяч, катай мяч, посмотри на 

меня, я катаю мяч») 

 Формирование 

умения фиксировать 

взгляд на лице 

человека 

1 Работа на 
формирование 

умения 

фиксировать взгляд 

с применением 

четких инструкций 

«Посмотри на 

меня» 

Игра в мяч, перекатывание 

мяча. 

(использование четкой 

инструкции «посмотри на 

меня, дай мне мяч, возьми 

мяч, катай мяч, посмотри на 

меня, я катаю мяч») 

 Формирование 

умения фиксировать 

взгляд на лице 

человека 

1 Работа на 
формирование 

умения 

фиксировать взгляд 

с применением 

четких инструкций 

«Посмотри на 

меня» 

Игра с развивающим набором 
«Фребеля». 

(использование четкой 

инструкции «посмотри на 

меня, делай как я») 

 Формирование 

умения фиксировать 

взгляд на лице 

человека 

1 Работа на 
формирование 

умения 

фиксировать взгляд 

с применением 

четких инструкций 

«Посмотри на 

меня» 

Игра с развивающим набором 
«Фребеля». 

(использование четкой 

инструкции «посмотри на 

меня, делай как я») 

 Формирование 

умения фиксировать 

взгляд на предмете 

1 Работа на 
формирование 

умения 

фиксировать взгляд 

на предметах с 

применением 

четких инструкций 

«Найди место для игрушки» 
«Реагирование на сигнал» 

доски Сегена 

 Формирование 1 Работа на «Найди место для игрушки» 
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16.  

 умения фиксировать 

взгляд на предмете 

 формирование 

умения 

фиксировать взгляд 

на предметах с 

применением 

четких инструкций 

«Реагирование на сигнал» 

доски Сегена 

 Формирование 

умения фиксировать 

взгляд на предмете 

1 Работа на 
формирование 

умения 

фиксировать взгляд 

на предметах с 

применением 

четких инструкций 

«Найди место для игрушки» 
«Реагирование на сигнал» 

доски Сегена 

 Формирование 

взгляда на предмете 

1 Работа на 
формирование 

умения 

фиксировать взгляд 

на предметах с 

применением 

четких инструкций 

«Найди место для игрушки», 
«Найди такой» 

Работа с пластилином, тестом 

(раскатывание). Игры с 

крупной мозаикой 

 Формирование 

взгляда на предмете 

1 Работа на 
формирование 

умения 

фиксировать взгляд 

на предметах с 

применением 

четких инструкций 

«Найди место для игрушки», 
«Найди такой» 

Работа с пластилином, тестом 

(раскатывание). Игры с 

крупной мозаикой 

 Формирование 

умения следить 

взглядом за 

движущимся 

предметом 

1 Работа на 
формирование 

умения 

фиксировать взгляд 

на предметах с 

применением 

четких инструкций 

Игра «Солнечный зайчик» 
Ходьба по тактильным 

дорожкам. 

 Формирование 

умения группировать 

предметы по форме 

1 Задания на 
выявление умения 

анализировать, 

сравнивать 

предметы, 

находить сходство 

и различие. 

Группировать 
предметы по форме 

Работа с развивающим 

набором Фребеля 

Артикуляционная гимнастика. 

 Формирование 

умения группировать 

предметы по форме 

1 Задания на 
выявление умения 

анализировать, 

сравнивать 

предметы, 

находить сходство 

и различие. 
Группировать 

Работа с развивающим 

набором Фребеля 

Пальчиковая гимнастика 
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22.  

   предметы по форме  

 Формирование 

умения группировать 

предметы по форме 

1 Задания на 
выявление умения 

анализировать, 

сравнивать 

предметы, 

находить сходство 

и различие. 

Группировать 
предметы по форме 

Работа с развивающим 

набором Фребеля 

Пальчиковая гимнастика 

 Формирование 

умения группировать 

предметы по цвету 

1 Задания на 
выявление умения 

анализировать, 

сравнивать 

предметы, 

находить сходство 

и различие. 

Группировать 

предметы по цвету 

Работа с развивающим 

набором Фребеля 

Пальчиковая гимнастика 

 Формирование 

умения группировать 

предметы по цвету 

1 Задания на 
выявление умения 

анализировать, 

сравнивать 

предметы, 

находить сходство 

и различие. 

Группировать 

предметы по цвету 

Работа с развивающим 

набором Фребеля 

Развитие координации 

движений рук и глаз 

 Формирование 

умения группировать 

предметы по цвету 

1 Задания на 
выявление умения 

анализировать, 

сравнивать 

предметы, 

находить сходство 

и различие. 

Группировать 

предметы по цвету 

Работа с развивающим 

набором Фребеля 

Развитие координации 

движений рук и глаз 

 Формирование 

умения группировать 

предметы по цвету 

1 Задания на 
выявление умения 

анализировать, 

сравнивать 

предметы, 

находить сходство 

и различие. 

Группировать 

предметы по цвету 

Работа с развивающим 

набором Фребеля 

Развитие координации 

движений рук и глаз 

 Формирование 

умения соотносить 

предмет с 

изображением 

1 Формирование 

умения работать с 

карточками « 

Пекс», соотносить 
изображение с 

Работа с карточками «Пекс» 

Раздаточным материалом 

«Овощи» 

Развитие координации 

движений рук и глаз 
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30.  

   предметами.  

 Формирование 

умения соотносить 

предмет с 

изображением 

1 Формирование 

умения работать с 

карточками 

«Пекс», соотносить 

изображение с 

предметами. 

Работа с карточками «Пекс» 

Раздаточным материалом 

«Фрукты» 

Развитие координации 

движений рук и глаз 

24. Формирование 

умения локализовать 

неподвижный 

(близко 

расположенный) 

источник звука. 

1 Формирование 

умения различать 

звук, реагировать 

на звук. 

Работа с детскими 

музыкальными 

инструментами. 

Стимулирующие упражнения 

и массаж для отдельных 

частей тела, выполнение по 

показу педагога простых 

упражнений, на тренировку в 

управлении определенной 

частью тела, в разном 

положении по показу и 

инструкции. 

 Формирование 

умения 

прослеживать за 

(близко 

расположенным) 

перемещающимся 

источником звука. 

1 Формирование 

умения различать 

звук, реагировать 

на звук. 

Работа с детскими 

музыкальными 

инструментами. 

Стимулирующие упражнения 

и массаж для отдельных 

частей тела, выполнение по 

показу педагога простых 

упражнений, на тренировку в 

управлении определенной 

частью тела, в разном 

положении по показу и 
инструкции. 

 Формирование 

умения локализовать 

неподвижный 

(удаленный) 
источник звука. 

1 Формирование 

умения различать 

звук, реагировать 

на звук. 

Работа с детскими 

музыкальными 

инструментами. 

Игра «Где колокольчик?» 

 Формирование 

умения соотносить 

звук с его 
источником. 

1 Формирование 

умения различать 

звук, реагировать 
на звук. 

Работа с детскими 

музыкальными 

инструментами. 
Игра «Колокольчик» 

 Формирование 

умения находить 

одинаковые по 
звучанию объекты 

1 Формирование 

умения различать 

звук, реагировать 
на звук. 

Работа с детскими 

музыкальными 

инструментами. 
Игра «Угадай что играет?» 

 Формирование 

умения находить 

одинаковые по 

звучанию объекты 

1 Формирование 

умения различать 

звук, реагировать 

на звук. 

Работа с детскими 

музыкальными 

инструментами. 
Игра «Угадай что играет?» 

 Формирование 

умения играть на 
детских 

1 Формирование 

умения различать 
звук, реагировать 

Работа с детскими 

музыкальными 
инструментами. 
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37.  

 музыкальных 

инструментах по 
подражанию. 

 на звук.  

 Формирование 

умения играть на 

детских 

музыкальных 

инструментах по 

подражанию. 

1 Формирование 

умения различать 

звук, реагировать 

на звук. 

Работа с детскими 

музыкальными 

инструментами. 

Стимулирующие упражнения 

и массаж для отдельных 

частей тела, выполнение по 

показу педагога простых 

упражнений, на тренировку в 

управлении определенной 

частью тела, в разном 

положении по показу и 

инструкции. 

 Формирование 

адекватной 

эмоционально- 

двигательной 

реакции на 

прикосновения 

человека. 

1 Работа на 

установление 

эмоционально- 

двигательного 

контакта 

Двигательные упражнения 

Игра «Обнимашки – 

танцевашки» 

Стимулирующие упражнения 

и массаж для отдельных 

частей тела, выполнение по 

показу педагога простых 

упражнений, на тренировку в 

управлении определенной 

частью тела, в разном 

положении по показу и 

инструкции. 

 Формирование 

адекватной 

эмоционально- 

двигательной 

реакции на 

прикосновения 
человека. 

1 Работа на 

установление 

эмоционально- 

двигательного 

контакта 

Двигательные упражнения 

Игра «Обнимашки – 

танцевашки» 

Целенаправленность 

выполнения действий и 

движений по инструкции 

педагога 

 Формирование 
адекватной реакции 

на соприкосновение 

с различными 

материалами. 

1 Формирование 

умения работать с 

различными 

материалами 

Пескотерапия 
Развитие и координация 

движений кисти рук и 

пальцев. 

 Формирование 
адекватной реакции 

на соприкосновение 

с различными 
материалами. 

1 Формирование 

умения работать с 

различными 

материалами 

Работа с развивающим 

набором Фребеля 

 Формирование 
адекватной реакции 

на изменение 

положения тела. 

1 Формирование 

умения менять 

положение тела, по 

просьбе взрослого 

Упражнения на развитие 

общей моторики 

«Пружинки» 

 Формирование 
адекватной реакции 

на изменение 

1 Формирование 

умения менять 
положение тела, по 

Упражнения на развитие 

общей моторики 
«Покачивания» 
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48.  

 положения тела.  просьбе взрослого «Повороты» 

 Формирование 
адекватной реакции 

на соприкосновение 

тела с разными 

видами 

поверхностей. 

1 Развитие общей 

моторики. 

Работа с тактильными 

дорожками. 

Целенаправленность 

выполнения действий и 

движений по инструкции 

педагога (броски в цель, 
ходьба по «дорожке следов») 

 Формирование 

умения различать 
свойства материалов. 

1 Формирование и 

развитие мелкой 
моторики 

Работа с песком, водой. 

Пересыпания и переливания. 

 Формирование 

умения называть 

предмет на ощупь 

1 Развитие мелкой 

моторики, 

осязательных 

ощущений. 

Работа с «Волшебными 

мешочками» 

 Формирование 

умения называть 

предмет на ощупь 

1 Развитие мелкой 

моторики, 

осязательных 

ощущений. 

Работа с «Волшебными 

мешочками» 

 Формирование 
умения различать 

свойства материалов. 

1 Формирование 

мелкой моторики 

Работа с песком, водой. 

Пересыпания и переливания. 

 Формирование 
адекватной реакции 

на запахи. 

1 Формирование 

умения правильно 
нюхать. 

Аромотерапия 

 Формирование 
адекватной реакции 

на запахи. 

1 Формирование 

умения правильно 

нюхать, различать 
запах. 

Аромотерапия 

 Формирование 
адекватной реакции 

на запахи. 

1 Формирование 

умения правильно 

нюхать, различать 
запах. 

Аромотерапия 

46. Формирование 

умения узнавать и 

различать объекты 
по запаху. 

1 Формирование 

умения правильно 

нюхать, различать 
запах. 

Аромотерапия 

 Формирование 
адекватной реакции 

на продукты. 

1 Формирование 

умения различать 

продукты, 

показывать на 

называемый 

продукт. 

Соотносить 

картинку с 

действительным 

продуктом. 

Работа с карточками «Пекс» 

Игра «Накорми куклу» 

 Формирование 

умения узнавать и 

различать продукты 
по вкусу 

1 Формирование 

умения различать 

продукты, 
показывать на 

Развитие вкусовых ощущений. 

Работа с фруктами и овощами 

(Апельсин, яблоко, огурец, 
помидор). 
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2.8. Рабочая Программа воспитания. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

   называемый 
продукт. 

 

 Формирование 

умения узнавать и 

различать вкусовые 

качества продуктов 

1 Работа на 
формирование 

различать 

съедобное и 

несъедобное 

Работа с карточками «Пекс» 

 Закрепление 1 Закрепление 
сформированных 

сенсорных и 

моторных навыков. 

Работа с развивающим 

набором Фребеля 

 Закрепление 1 Закрепление 
сформированных 

сенсорных и 

моторных навыков. 

Работа с развивающим 

набором Фребеля 

 Закрепление 1 Закрепление 
сформированных 

сенсорных и 

моторных навыков. 

Работа с развивающим 

набором Фребеля 

Развитие координации 

движений рук и глаз 

(нанизывание бус, 

завязывание узелков, 

бантиков) 

 Закрепление 1 Закрепление 
сформированных 

сенсорных и 

моторных навыков. 

Работа с карточками 
«Пекс» 

Развитие координации 

движений рук и глаз 

(нанизывание бус, 

завязывание узелков, 

бантиков) 

 Закрепление 1 Закрепление 
сформированных 

сенсорных и 

моторных навыков. 

Упражнения на формирование 

общей моторики 

Согласованность действий и 

движений разных частей тела 

(повороты и броски, наклоны). 

 Закрепление 1 Закрепление 
сформированных 

сенсорных и 

моторных навыков. 

Упражнения на формирование 

общей моторики 

Согласованность действий и 
движений разных частей тела 

Обследование на 

конец года 

4 Обследование 

общей и мелкой 

моторики, 

сенсорного 
развития. 

Работа с диагностическим 

материалом. 
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образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 10» (далее - МБДОУ № 

10), (далее – Программа, Программа воспитания), разработана на основе требований 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с 

учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Рабочая программа воспитания является компонентом Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ № 10   г. Боготола и призвана помочь всем 

участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной  

деятельности. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Основу воспитания составляют традиционные ценности российского общества. 

Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение 

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

гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие 

гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, 

историческом и культурном развитии многонационального народа России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей: 

- ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания; 

- ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного   

направления воспитания; 

- ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в

 основе социального направления воспитания; 

- ценность познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания; 

- ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания; 

- ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания; 

- ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

традиционными ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, 

реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с другими 

учреждениями образования и культуры: 

- дошкольными образовательными организациями; 

- общеобразовательными организациями; 

- высшими образовательными организациями; 
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- организациями дополнительного образования. 

Коллектив ДОО вправе разрабатывать и включать в Программу воспитания 

направления, которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный 

потенциал ДОО с учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-технических 

ресурсов. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные 

задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках всех образовательных  областей. 

Таким образом, в центре Программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников и их приобщение к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа обеспечивает 

взаимодействие воспитания в дошкольной образовательной организации (далее - ДОО) и 

воспитания в семьях детей от 2 лет до 7 лет. 

2.8.1. Целевой раздел Программы воспитания. 

2.8.1.1. Цели и задачи воспитания 
Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребёнка с  и создание 

условий для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей 

российского общества, что предполагает: 

1)  формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2)  формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3)  становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 

год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

2.8.1.2. Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания 

1)  Цель патриотического направления  воспитания содействовать 

формированию у ребёнка  личностной позиции наследника традиций 

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

страны. 

2)  Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему 

краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3)  Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4)  Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, 

семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 
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(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой 

родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, 

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

дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания 

1)  Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

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

направления воспитания. 

3)  Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско  взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания 

1)  Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с 

другими людьми. 

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

направления воспитания. 

3)  В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 

ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребёнка в детско взрослых и детских общностях. 

4)  Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем 

поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство-уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания 

1)  Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное 

и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так 

как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 
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навыками и правилами безопасности. 

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

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее 

охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к 

жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, 

духовного и социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

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

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у 

ребёнка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

                        2.8.1.3. Уклад образовательной организации 

Уклад ДОО - это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

обучающихся, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 

ДОО. 

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. 

Цель и смысл деятельности ДОО, ее миссия. 

Целью деятельности ДОО является всестороннее формирование личности ребенка с 

учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей, подготовка к обучению в школе, развитие и 

совершенствование образовательного процесса, осуществление дополнительных мер 

социальной поддержки обучающихся и работников ДОО. 

Миссия заключается в объединении усилий ДОО и семьи для создания условий, 

раскрывающих индивидуальность ребенка и способствующих формированию компетенций, 

которые обеспечивают ему успешность сегодня и в будущем. 

Стратегия: 
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- формирование социальных компетенций личности обучающихся в условиях 

сетевого взаимодействия ДОО с учреждениями социальной сферы; 

-  развитие ресурсного, материально-технического, кадрового, научно- 

методического обеспечения образовательного процесса; 

- создание эмоционально комфортного климата в учреждении для всех участников 

образовательных отношений; 

- повышение внутренней и внешней конкурентоспособности педагогов 

учреждения на учрежденческом, муниципальном и региональном уровне; 

- развитие системы дополнительного образования в разных формах и видах 

деятельности детей; 

- реализация компетентностного подхода в образовательном процессе ДОО; 

- формирование информационно-ресурсного фонда ДОО;  

Выполнение данной стратегии обеспечивается за счёт: 

- создания условий для повышения квалификации педагогических кадров; 

- создания системы морального и материального стимулирования 

качественного профессионального труда; 

- создания системы дополнительных образовательных услуг, в т.ч. платных; 

- развития материально-технической базы учреждения; 

- формирования единого образовательного пространства ДОО, реализацию механизма 

социального партнерства детского сада с учреждениями социальной сферы. 

К ценностям ДОО относятся: 

- информационная открытость, поддержка и сотрудничество всех участников 

образовательных отношений; 

- профессионализм и высокое качество образовательных услуг; 

- единое образовательное пространство ДОО, сформированное за счет устойчивого 

социального партнерства; 

- возможность реализации творческого потенциала всех участников образовательных 

отношений (результатами образовательной деятельности являются успехи обучающихся и 

педагогов ДОО, многие из которых являются лауреатами и победителями конкурсов и 

соревнований различного уровня; 

- квалифицированные педагоги, работающие в инновационном режиме; 

- теплая и дружеская атмосфера. 

2.8.1.4. Принципы жизни и воспитания в ДОО 

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; 
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- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

- принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки и самосознания; 

- принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит 

идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах 

деятельности; 

- принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной 

работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка; 

- принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный 

подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ № 10, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

2.8.1.5. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. 

 Основными характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная 

насыщенность и структурированность. 

При организации воспитывающей среды ДОО учитываются: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество. 

Воспитывающая среда строится по трем направлениям: 

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

насыщая ее ценностями и смыслами; 

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

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

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

2.8.1.6. Общности (сообщества) ДОО 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг 
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другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие «общность» основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот 

путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, 

черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому 

социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально- родительских, профессиональных). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ № 10. 

Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ № 10 и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в МБДОУ № 10. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в МБДОУ № 10. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 

как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  В каждом 
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возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Виды общности Характеристики 

Профессиональная Это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны 

разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Профессионально- 

родительская 

Включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов 

семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение 

друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. Находясь в общности, ребенок 

сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. 

Детская Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он 

непрерывно приобретает способы общественного поведения, 

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые 

начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, 

что свои желания необходимо соотносить с желаниями 

других. 



78 

 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в тоже время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного              взаимодействия детей 

Разновозрастное взаимодействие – это взаимодействие двух или нескольких детей 

разного возраста, способствующее обогащению их опыта, познанию себя и других, а также 

развитию инициативности детей, проявлению их творческого потенциала и овладению 

нормами взаимоотношений. 

Разновозрастное взаимодействие имеет большое воспитательное значение: 

- способствует расширению спектра освоенных социальных ролей; 

- создает условия для формирования таких социально значимых качеств личности как

 самостоятельность, толерантность, доброжелательность, дисциплинированность, 

а также ответственность; 

- является доступным для ребенка пространством обмена социальным опытом, в том 

числе знаниями, практическими умениями, ценностными приоритетами, что стимулирует 

интерес дошкольника к социуму. 

В ДОО осуществляется разновозрастное взаимодействие дошкольников в различных 

формах организации детской деятельности: праздники, досуги, спектакли, акции. 

Задачи воспитания в образовательных областях 

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести 

направления воспитания и образовательные области. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания; 

- Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания; 
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- Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим 

направлениями воспитания; 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 

- Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

Образователь

ные области 

Задачи воспитания 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Решение задач воспитания направленно 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 ребёнка нравственного, 

социально значимого поступка, приобретения ребёнком 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. 

Познавательное 

развитие 

Решение задач воспитания направлено на приобщение детей 

к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и 

«Природа», что предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны; 

- приобщениек отечественным традициям 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. 

Речевое развитие Решение задач воспитания направлено на приобщение детей к 
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ценностям «Культура», «Красота», что 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). 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Решение задач воспитания направлено на приобщение детей 

к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа», что 

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 ребёнка; 

- 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 ребёнка с учётом его 

индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и 

взрослыми). 

Физическое 

развитие 

Решение задач воспитания направлено на приобщение детей к 

ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

- формирование у ребёнка 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. 

 

 2.8.1.7. Целевые ориентиры воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как « целевые ориентиры основной  образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 
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виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

Целевые ориентиры воспитания для обучающихся с   на этапе завершения  освоения 

Программы 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Духовно –

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в ситуациях 

морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены 

и безопасного поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья 

и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям 
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и подвижным играм, стремление к личной и 

командной победе, нравственные и волевые 

качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта 

и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

2.8.2. Содержательный раздел Программы воспитания. 

2.8.2.1 Описание содержания Программы воспитания по направлениям. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с  

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

2.8.2.1.1. Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и 

ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 
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1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

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

2.8.2.1.2 Социальное направление воспитания 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его 

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

социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается 

в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

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

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре 

и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

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

поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры; 

- воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

- учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

- учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

2.8.2.1.3. Познавательное направление воспитания 
Цель: формирование ценности познания (ценность – «знания»). Значимым для 

воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 
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Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра 

книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим 

работником; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.8.2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ 

своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - 

"здоровье"). Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровьесберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. 

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

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

ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается 

в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в 

ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 
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Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

детского сада должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

- формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

- формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

2.8.2.1.5. Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду (ценность – «труд»). 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с 

ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

2.8.2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности – 

«культура и красота»). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с 

ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать 
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себя прекрасным,  создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель 

ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться 

с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

- воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени 

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

владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять, и заканчивать ее, после 

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

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения 

к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и  творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОУ; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.8.3 Организационный раздел Программы 

2.8.3.1 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 
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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 

деятельности в группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование 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 должна обеспечить переживание 

ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и 

взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, 

являются: 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, 

реализующую инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания обучающихся с  в условиях Организации являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с  и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей (законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
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основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой нозологической группы. 

Создание этих условий должно обеспечить 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 ОВЗ в 

образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права 

ребенка с ОВЗ, 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 образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, органов 

социальной защиты, органов здравоохранения, общественных 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. 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ОВЗ. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ОВЗ. 

Направлениями деятельности ДО, реализующей Программу, 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 ОВЗ;  

 формирование у обучающихся общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и заключений ПМПК. 

Обучающиеся с ОВЗ могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности, так и в инклюзивной 

образовательной среде. 

Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и обучающихся- 

инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ОВЗ строится 

педагогическими работниками ДО в соответствии с АОП ДО, разработанным 

индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и (или) ИПРА 

для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении  

ПМПК; 
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4) порядок и содержание работы ППк ДО. 

В группах компенсирующей направленности для обучающихся с ОВЗ осуществляется 

реализация АОП ДО для обучающихся с ОВЗ. 

В группах комбинированной направленности реализуются две программы: АОП ДО для 

обучающихся с ОВЗ и основная образовательная программа дошкольного образования. В 

общеобразовательных группах работа с детьми с ОВЗ строится по АОП ДО для обучающихся 

с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей, 

обеспечивающих абилитацию, коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

При составлении АОП ДО необходимо ориентироваться 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 ОВЗ и здоровых 

обучающихся с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приемов, организацией 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 ОВЗ 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. 

Реализация индивидуальной АОП ДО ребенка с ОВЗ в общеобразовательной группе 

реализуется с учетом: 

особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) 

на каждом этапе включения; 

особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению в среду нормативно развивающихся детей; 

критериев готовности ребенка с ОВЗ продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка с 

ОВЗ в инклюзивной группе. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие обучающихся с задержкой психоречевого развития раннего 

возраста и обучающихся с ОВЗ 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 ОВЗ 

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 ОВЗ. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности ребенка с ОВЗ, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 
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ребенка, (но не сравнение с достижениями других обучающихся), стимулирование 

самооценки. 

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

учитывая, что у обучающихся с ОВЗ 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 ОВЗ 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; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. Учитывая особенности познавательной деятельности обучающихся с ОВЗ, 

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 ОВЗ. 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 том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ОВЗ, 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, 

который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка с ОВЗ, о видах 

трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы дошкольного 

образования; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды 

деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

МДОУ № 10 обеспечивает реализацию АОП ДО, разработанную в соответствии с ФАОП ДО. 

Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии с ФГОС ДО, ППРОС обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
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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 МДОУ № 10 создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна 

строиться на основе принципа соответствия анатомо- физиологическим особенностям 

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

предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с 

ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы подобраны с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность 

обучающегося с ОВЗ, созданы необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, 

речевой активности; 

безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС учитывается 

целостность образовательного процесса в Организации, 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 
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конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают 

его к миру искусства; 

ППРОС в Организации обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся с ОВЗ, а также для комфортной работы педагогических работников. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда организована в виде 

мобильных центров детской активности: 

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

следующий комплекс центров детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 

физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, 

спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции содержания 

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

«Речевое развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 

развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

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

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских 

игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 
• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного 

материала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, 

демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности детей в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

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

развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 

элементарных математических навыков и логических операций в интеграции содержания 

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

коммуникативное развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого 

способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со 

взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных областей 

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

развитие»; 

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для 

детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 
формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, воспитание 

любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в 

интеграции содержания всех образовательных областей; 
• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 

содержанием    образовательных    областей    «Художественно-эстетическое    развитие», 
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«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции 

содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Оборудование кабинета педагога-психолога 

Кабинет педагога-психолога расположен на первом этаже, в непосредственной близости 

от центрального входа. Оборудован он таким образом, чтобы способствовать реализации трех 

основных функций: диагностической, коррекционно-развивающей и релаксационной. 

Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить психологический 

комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития познавательных процессов, 

речи и эмоционально – волевой сферы. 

Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и групповых 

занятий хорошо освещена и включает в себя: 

• стол детский; 

• стулья детские; 

• ноутбук. 

Консультативная зона включает в себя: 

• Рабочий стол педагога – психолога; 

• Шкаф для хранения документов; 

• Ноутбук; 

• Набор диагностических методик; 

• Стимульный материал для проведения диагностики. 

В кабинете педагога-психолога также имеются: 

• Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 

• Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического обследования детей 

разных возрастных групп с разным уровнем сложности в каждой возрастной группе; 

• Шкафы  для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр. 

Для проведения релаксационных упражнений с детьми имеется удобный мягкий диван. 

 

3.3 Кадровые условия реализации Программы. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный N 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н 

http://internet.garant.ru/document/redirect/199499/0
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

1 июля 2011 г., регистрационный N 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 Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 

544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., 

регистрационный N 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 

43326), "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., 

регистрационный N 38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. N 10н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., 

регистрационный N 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от  12 апреля 2017 г. N 

351н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., 

регистрационный N 46612). Для преодоления задержки психического развития в группе 

компенсирующей направленности работает учитель-дефектолог (олигофренопедагог).

 При наличии нарушений речевого развития, подтвержденного в заключении ПМПК, 

в работу по коррекции речи включается учитель-логопед. Оба  специалиста должны иметь 

высшее дефектологическое образование без предъявления требований к стажу работы. 

Психолого- педагогическое сопровождение обеспечивает педагог-психолог (с 

соответствующим высшим образованием) из расчета трех-четырех групп на одного 

специалиста. 

Дошкольнику с ОВЗ предоставляется услуга ассистента в случае, е сл и  т ак о е  

сп ец и ал ь н о е  условие прописано в заключении ПМПК.  

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 

другое). 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 

осуществляют следующие педагоги под общим руководством методиста (старшего 

воспитателя): 

- учитель-дефектолог (ведущий специалист), 

- учитель-логопед, 

- педагог-психолог, 

- воспитатель, 

- инструктор по ФИЗО, 

- музыкальный руководитель. 

Старший воспитатель обеспечивает организацию образовательного процесса в детском 

саду в соответствии с образовательной программой дошкольной образовательной 

организации, обеспечивает организацию деятельности специалистов, осуществляющих 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ, обеспечивает повышение 

профессиональной компетенции педагогов, а также организует взаимодействие с 

консилиумом образовательной организации, семьями детей с ОВЗ и различными 

социальными партнерами. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70535556/0
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Учитель-дефектолог для осуществления эффективного коррекционного обучения  детей 

с ограниченными возможностями здоровья должен обладать высоким уровнем 

профессиональных компетенций и личностных качеств: 

■ знать клинико-психологические особенности детей с ОВЗ и их образовательные 

потребности; 

■ владеть методами психолого-педагогической диагностики и коррекции; 

■ уметь отбирать содержание и методы образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции недостатков развития у дошкольников разных возрастных 

групп; 

■ учитывать индивидуальные особенности детей; 

■ обладать личностными качествами, обеспечивающими полноценную коммуникацию 

с детьми, отстающими в психоречевом развитии, имеющими особенности поведения и 

деятельности; 

■ обладать высоким уровнем коммуникативной и речевой культуры; 

■ уметь устанавливать коллегиальные взаимоотношения с врачами, психологами, 

учителями общеобразовательных учреждений, членами ПМПК для выработки оптимальных 

условий коррекции нарушений развития у детей; 

■ осознавать свою личную профессиональную ответственность при интерпретации 

результатов педагогической диагностики и проектировании собственной профессиональной 

деятельности. 

Учитель-дефектолог несет ответственность за реализацию задач и уровень 

коррекционно-развивающей работы с детьми, направляет и координирует деятельность 

членов педагогического коллектива группы. Он осуществляет: 

— психолого-педагогическое изучение детей в начале, в середине и в конце учебного 

года; составляет развернутые психолого-педагогические характеристики детей; оформляет 

диагностические карты; 

— на основе анализа результатов обследования и с учетом программных требований 

осуществляет планирование работы, составляет рабочую программу; 

— проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг в 

процессе коррекционно-развивающего обучения; 

— взаимодействует со специалистами консилиума образовательной организации при 

определении образовательного маршрута; для получения дополнительных рекомендаций по 

работе с воспитанником с ОВЗ. 

— организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные 

консультации, родительские собрания, открытые занятия. 

С каждой группой детей с ОВЗ работают 2 воспитателя, каждый имеет среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование с обязательным повышением 

квалификации. Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели 

реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и 

самостоятельной деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, 

предусмотренных расписанием непосредственной образовательной деятельности. 

Воспитатель по согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во 

второй половине дня (в режиме дня это время обозначается как «развивающий час»). В это 

время по заданию специалистов (учителя-дефектолога и логопеда) воспитатель планирует 

работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, 

предметно-практической и игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа 

организуется в форме игры, практической или речевой деятельности, упражнений. 

Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом на группе с ОВЗ осуществляют 

работу в образовательной области «Речевое развитие», а другие педагоги подключаются и 

планируют образовательную деятельность в соответствии разделами адаптированной 
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программы и рекомендациями специалистов. Основная функция логопеда – коррекция 

недостатков фонематической, произносительной и лексико-грамматической сторон речи во 

время совместной деятельности с ребенком и в процессе индивидуальных занятий. 

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет психопрофилактическую, 

диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую работу. 

Обязательно включается в работу ППк (консилиума), привлекается к анализу и обсуждению 

результатов обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением. При 

поступлении детей с ОВЗ педагог-психолог участвует в обследовании каждого ребенка, 

осуществляя диагностику для выявления детей, нуждающихся в специальной 

психологической помощи. Психологическая диагностика направлена на выявление 

негативных личностных и поведенческих проявлений, на определение факторов, 

препятствующих развитию личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», 

определение способности к ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного 

самоопределения. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит 

инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с тем, что 

психомоторное развитие детей имеет ряд особенностей. Большинство из них отстают по 

показателям физического развития, у них замедлен темп формирования двигательных 

навыков качеств, многие дети соматически ослаблены. Инструктор по физической культуре 

проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, координационных способностей, 

развитию правильного дыхания, координации речи и движения. Музыкальный руководитель 

обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и выразительности голоса, развитие 

слухового восприятия. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк), созданный в образовательной 

организации, выполняет организационно-управленческую функцию и координирует 

деятельность участников коррекционно-педагогического процесса. Его главные задачи: 

защита прав и интересов ребенка; углубленная диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов; консультирование 

всех участников образовательного процесса. Консилиум можно рассматривать как механизм 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации. 

Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные образовательные маршруты, 

отслеживает их выполнение. Выполняет консультативные функции, а также служит для 

повышения компетенции педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ. Программа 

коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППк. 

ППк также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации 

программы коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, корректирует 

содержание коррекционно-развивающих программ, формы работы, используемые 

технологии, разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно 

взаимодействует с ПМПК и семьями воспитанников. 

3.4 Финансовые условия реализации Программы 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ; (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 59, ст. 7598; 2022, N 29, ст. 5262). 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы опирается на исполнение расходных обязательств муниципального задания, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Расходные обязательства обеспечиваются за счет 

предоставляемых субсидий в соответствии с нормативами, определяемыми субъектом РФ в 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/109184
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/109185
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расчете на одного воспитанника. 

Норматив затрат на реализацию Программы дошкольного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу дошкольного общего 

образования (с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации 

программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления); 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек, электронных образовательных ресурсов, спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря необходимых для организации всех видов образовательной 

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (в том числе 

специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов); 

- прочие расходы: оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет; расходов, связанных с дополнительным 

профессиональным образованием; подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение 

деятельности средств обучения и т.д. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной адаптированной основной образовательной программой. 

Нормативные затраты на реализацию образовательной программы, гарантированный 

объем финансовых средств в год представлены в Плане финансово- хозяйственной 

деятельности ДОУ. 

ДОУ самостоятельно принимает решения в части расходования средств и реализации 

обеспечения Программы: устанавливает предмет закупок, количество пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации Программы. 

ДОУ самостоятельно разрабатывает финансовый механизм взаимодействия с организациями, 

выступающими социальными партнерами. 

3.5 Материально-технические условия реализации Программы. 

Материально - техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ОВЗ; 

2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: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; 
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организации физического воспитания;личной гигиене персонала; 

3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников; 

5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры ДО. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются 

особенности их физического и психического развития. ДОО оснащена полным набором 

оборудования для различных видов детской деятельности в помещении и на участке, 

игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией. 

В ДОО есть всё необходимое для всех видов воспитательной и образовательной 

деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

 учебно-методическое сопровождение Программы; 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, содержания Программы образования; 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты; 

 административные помещения, методический кабинет; 

 помещения для занятий специалистов (логопед, педагог-дефектолог, педагог-

психолог); 

 помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

 оформленная территория ДО. 

 
3.6 Режим и распорядок дня в дошкольных группах 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования 

в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований, условий реализации Программы, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные 

периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 

занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: 

они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют 

аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 
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Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно.  

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема 

пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного 

сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности 

в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, 

действующим до 1 марта 2027 г. (далее 

– Гигиенические   нормативы),   и   Санитарными   правилами   СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(далее – Санитарно-эпидемиологическиетребования). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно пункту 185 Гигиенических 

нормативов при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных 

моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность 

сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 

(далее –СанПиН по питанию). 

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может корректировать 

режим дня в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных 

программ, сезона года. Ниже приведены требования к организации образовательного 

процесса, режиму питания, которыми следует руководствоваться при изменении режима дня. 

Требования и показатели режима дня 

 и организации образовательного процесса 

Показатель  Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не 

позднее 

все возрасты 17.00 
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Продолжительность занятия 

для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

10 минут 

15 минут 

20 минут 

25 минут 

30 минут 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 

от 6 до 7 лет 

20 минут 

30 минут 

40 минут 

50 минут или 75 минут 

при организации 1 

занятия после дневного 

сна 

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 

4–7 лет 

12 часов 

11 часов 

Продолжительность дневного 

сна, не менее 

1–3 года 

4–7 лет 

3 часа 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, 

не менее 

для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем 

двигательной активности, не 

менее 

все возрасты 1 часа в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в ДОО 

Время приема пищи Приемы пищи в зависимости от длительности пребывания 

детей в ДОО 

8 - 10 часов 11 - 12 часов 

8.30-9.00 завтрак завтрак 

10.00-10.30 второй завтрак второй завтрак 

12.00-13.00 обед обед 

15.30 полдник полдник 

18.30 - ужин 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения; 
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- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие 

медицинских работников на спортивных соревнованиях; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения 

воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия 

физической культурой должны проводиться в зале. 

 

Организация режима пребывания детей в МБДОУ №10 

Время  (холодный период года) 

 

формы работы Режимные моменты  

 Вторая 

группа 

раннег

о 

возраст

а 

 (2-3 г.) 

Младша

я группа  

(3-4 г.) 

Средня

я 

группа 

(4-5 г.) 

Старша

я 

группа 

(5-6 г.) 

Подготови

т. 

Группа 

(6-7 г.) 

Подвижные 

дидактические игры 

Подвижные игры с 

правилами  

Игровые 

упражнения  

Соревнования 

Сюжетные игры 

Игры с правилами  

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества 

 Реализация 

проектов  

Беседа 

Ситуативный 

разговор  

Речевая ситуация  

Составление и 

отгадывание 

загадок 

Сюжетные игры  

Совместные 

действия  

Дежурство  

Поручение  

Задание 

Реализация проекта  

Прием детей.  

Утренняя 

гимнастика 

 

7.00-

8.25 

7.00-8.25 7.00-

8.25 

7.00-

8.30 

7.00-8.30 

Подготовка к 

завтраку 

Завтрак 

8.25 – 

9.00 

 

8.25 - 

9.00 

8.25 - 

9.00 

8.30 - 

9.00 

8.30 - 9.00 

Непосредствен

но – 

образовательна

я деятельность 

8.50 - 

9.05 – 

9.20 

 

9.00 - 

9.15 

9.25 – 

9.40 

9.00 - 

9.20 

9.30 – 

9.50 

9.00 - 

9.25 

9.35 – 

10.00 

10.10 – 

10.35 

9.00 - 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 

10.50 

Подготовка к 

прогулке 

Прогулка  

Возвращение с 

прогулки.  

9.20 – 

11.30 

9.40 - 

12.00 

9.50 - 

12.20 

10.35 - 

12.40 

10.50 - 

12.50 

Подготовка к 

обеду  

Обед 

Подготовка ко 

сну 

11.30  - 

12.15 

 

12.00-

12.30 

12.20-

13.00 

12.40-

13.00 

12.50 - 

13.10 

Дневной сон 12.15 - 

15.15 

12.30-

15.10 

13.00 -

15.00 

13.00 -

15.00 

13.10 -

15.15. 

Постепенный 

подъем, 

воздушные, 

15.00 - 

15.40 

15.10-

15.40 

15.00-

15.30 

15.00-

15.25 

15.00 -

15.25 
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Наблюдение 

Экскурсия 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Экспериментирован

ие 

Коллекционирован

ие 

Моделирование 

Слушание 

 Исполнение  

Импровизация 

Экспериментирован

ие  

Подвижные игры (с 

муз. 

сопровождением) 

 Музыкально-

дидактические игры  

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

водные 

процедуры, 

бодрящая 

гимнастика 

Полдник 15.40- 

16.00 

15.40- 

16.00 

15.30- 

15.40 

15.25- 

15.40 

15.25- 

15.40 

Игры, досуги 

 

16.00 – 

16.15 – 

16.30 

16.00 – 

16.40 

15.40 – 

16.20 

15.40 – 

16.20 

15.40 – 

16.20 

Подготовка к 

прогулке 

Прогулка  

16.30 - 

18.20 

16.40 - 

18.20 

16.20 - 

18.20 

16.20 - 

18.20 

16.20 - 

18.20 

Ужин 18.20 – 

18.40 

18.20 – 

18.40 

18.20 – 

18.40 

18.20 – 

18.40 

18.20 – 

18.40 

Уход детей 

домой. 

 

18.40-

19.00 

18.40-

19.00 

18.40-

19.00 

18.40-

19.00 

18.40-19.00 

 

Время  (теплый период года) 

формы работы Режимные моменты  

 1 мл. 

группа 

2 мл. 

группа 

Средн

яя 

группа 

Старша

я гр 

Подготови

тельная 

группа 

Подвижные 

дидактические игры 

Подвижные игры с 

правилами  

Игровые 

упражнения  

Соревнования 

Сюжетные игры 

Игры с правилами  

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества 

 Реализация 

проектов  

Беседа 

Ситуативный 

разговор  

Речевая ситуация  

Составление и 

отгадывание загадок 

Прием 

детей.  

Утренняя 

гимнастика 

 

7.00-8.25 7.00-

8.25 

7.00-

8.25 

7.00-

8.30 

7.00-8.30 

Подготовка 

к завтраку 

Завтрак 

8.25 - 8.30 

8.30 – 

9.00 

8.25 - 

9.00 

8.25 - 

9.00 

8.30 - 

9.00 

8.30 - 9.00 

Досуги, 

игры, 

развлечения 

8.50  – 

9.20 

 

9.00 – 

9.40 

9.00 – 

9.50 

9.00  – 

10.00 

 

9.00  – 10.00 

 

Подготовка 

к прогулке 

Прогулка  

Возвращени

е с прогулки.  

9.20 – 

11.30 

9.40 - 

12.00 

9.50 - 

12.20 

10.00 - 

12.40 

10.00 - 

12.50 

Подготовка 

к обеду  

Обед 

Подготовка 

ко сну 

11.30  - 

12.15 

 

12.00-

12.30 

12.20-

13.00 

12.40-

13.00 

12.50 - 

13.10 
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Сюжетные игры  

Совместные 

действия  

Дежурство  

Поручение  

Задание 

Реализация проекта  

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Экспериментирован

ие 

Коллекционировани

е 

Моделирование 

Слушание 

 Исполнение  

Импровизация 

Экспериментирован

ие  

Подвижные игры (с 

муз. 

сопровождением) 

 Музыкально-

дидактические игры  

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

Дневной сон 12.15 - 

15.15 

12.30-

15.10 

13.00-

15.00 

13.00 -

15.00 

13.10 -

15.15. 

Постепенны

й подъем, 

воздушные, 

водные 

процедуры, 

бодрящая 

гимнастика 

15.00 - 

15.40 

15.10-

15.40 

15.00-

15.30 

15.00-

15.25 

15.00 -15.25 

Полдник 15.40- 

16.00 

15.40-

16.00 

15.30-

15.40 

15.25- 

15.40 

15.25- 15.40 

Игры, 

досуги 

 

16.00– 

16.30 

16.00–

16.40 

15.40–

16.20 

15.40 – 

16.20 

15.40 – 

16.20 

Подготовка 

к прогулке 

Прогулка  

16.30 - 

18.20 

16.40-

18.20 

16.20-

18.20 

16.20 - 

18.20 

16.20 - 

18.20 

Ужин 18.20 – 

18.40 

18.20–

18.40 

18.20–

18.40 

18.20 – 

18.40 

18.20 – 

18.40 

Уход детей 

домой. 

 

18.40-

19.00 

18.40-

19.00 

18.40-

19.00 

18.40-

19.00 

18.40-19.00 

 

Данные распорядка дня являются основой для составления режима дня для каждой 

группы  в отдельности на каждый день, в соответствии с расписанием периодов непрерывной 

образовательной деятельности. 

Модель образовательного процесса в образовательном учреждении структурирована 

следующим образом: 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей в 

организационной 

развивающей предметно-

пространственной среде 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

В ДОУ проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. 

 

3.7 Учебный план 

Учебный план ориентирован на интеграцию обучения и воспитания, на развитие 

обучающихся и состоит из следующих образовательных областей: социально-
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коммуникативное развитие, познавательное развитие. речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие и физическое развитие. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

обучающихся, спецификой и возможностями образовательных областей. 

При составлении учебного плана учитывалось соблюдение минимального количества 

организованной образовательной деятельности на изучение каждой образовательной области. 

Объем учебной нагрузки определен в соответствии в соответствии с Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

В ДОО применяется комплексно-тематический подход к организации образовательного 

процесса. Он подразумевает объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой темы. В качестве тем могут выступать организующие моменты, 

тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, 

традиции. При этом, что немаловажно, реализация комплексно- тематического принципа 

тесно взаимосвязана с интеграцией образовательных областей и с интеграцией детских 

деятельностей. 

Образовательный процесс в ДОО организован в форме тематических недель и 

тематических образовательных проектов (старшая и подготовительная группы), в которых 

комплекс различных детских деятельностей объединен вокруг единой темы. Именно через 

различные виды детской деятельности педагоги реализуют содержание всех пяти 

образовательных областей. 

В течение каждой тематической недели педагог проектирует и организует свою 

деятельность по четырем блокам: 

I блок. Образовательная деятельность по реализации содержания образовательных 

областей в процессе специально организованных занятий. 

Для реализации образовательной области «Познавательное развитие» проводятся 

занятия по направлениям: «Природа» (в интеграции с образовательными областями 

«Социально- коммуникативное развитие» и «Речевое развитие», а также «Художественно- 

эстетическое развитие»), «Окружающий мир» (в интеграции с образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое развитие», а также «Художественно-

эстетичекое развитие»), «Математическое развитие» (в интеграции с образовательными 

областями «Речевое развитие» и «Социально-коммуникативное развитие»). 

Для реализации образовательной области «Речевое развитие» (в интеграции со всеми 

образовательными областями) в нашем тематическом планировании предлагаются занятия по 

направлениям: «Развитие речи», «Воспитание любви и интереса к художественному слову». 

Для реализации образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» (в 

интеграции со всеми образовательными областями) предлагаются занятия по направлениям: 

«Музыка», «Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Конструирование (творческое 

конструирование из природного и бросового материалов, из бумаги)». «Конструирование: 

техническое конструирование из строительного материала, деталей конструкторов, 

крупногабаритных модулей» (в интеграции с образовательными областями «Речевое 

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

развитие»). 

Для реализации образовательной области «Физическое развитие» в ДОО проводятся 

занятия по физкультуре, физкультурные праздники, досуги, соревнования, в занятия по 

реализации иных образовательных областей включаются динамические паузы. 

II блок. Образовательная деятельность по реализации содержания 
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образовательных областей вне занятий, в разных формах совместной деятельности 

педагога и детей.  
Среди различных форм совместной деятельности взрослых и детей мы используем игру 

(сюжетную, дидактическую, с правилами), ситуацию (решение ситуативных задач), 

проектную деятельность, мастерскую, коллекционирование, чтение педагогом и восприятие 

детьми художественной и познавательной литературы, экспериментирование и исследование, 

беседы, викторины и конкурсы, наблюдения, экскурсии, работу в книжном уголке. 

Ш блок. Самостоятельная деятельность детей в режиме дня. 

IV блок. Взаимодействие с семьями детей – образовательная деятельность по 

реализации содержания образовательных областей в процессе сотрудничества 

дошкольной организации с семьей. 

Как правило, первое знакомство детей с темой недели происходит при освоении 

образовательной области «Познавательное развитие» (в интеграции с образовательными 

областями «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Речевое развитие»), на занятии «Окружающий мир». 

С темой недели связана специально организованная детская деятельность – 

коммуникативная, игровая, продуктивная, трудовая, музыкальная, поисково-

экспериментальная, конструктивная, восприятие художественной литературы, двигательная 

активность – через которую реализуются все образовательные области. Эти виды детской 

деятельности осуществляются как в форме специально организованных занятий – по 

развитию речи, математическому развитию, конструированию, лепке, рисованию, 

аппликации, музыке и физкультуре (I блок) – так и в различных формах совместной 

деятельности педагогов и детей вне занятий: игре (сюжетной, дидактической, с правилами), 

педагогической ситуации, мастерской, коллекционировании, чтении художественной 

литературы, экспериментировании и исследовании, наблюдениях, экскурсиях, беседах, 

викторинах и конкурсах (II блок). 

Для специально организованных занятий предлагаем три группы целей: обучающие, 

воспитательные и развивающие. К каждой группе целей формируем сначала общие цели в 

соответствии со Стандартом дошкольного образования), а затем дополняем их целями 

дидактическими, связанными со спецификой и содержанием данного занятия. 

Блок самостоятельной деятельности детей (III блок) представлен через перечень 

мероприятий, которые должен провести воспитатель по организации развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей (центры активности, организация всего помещения 

группы, размещение атрибутов для сюжетно-ролевых игр детей). Представлены также 

краткие рекомендации воспитателю по организации детской игры. 

Взаимодействие и сотрудничество педагогов с семьями детей по реализации Программы 

(IV блок) осуществляется посредством кратких рекомендаций для родителей, советов по 

организации домашних занятий, наблюдений в природе, домашнего чтения детям. 

Рассматривая разные направления организации образовательного процесса, реализуем 

одно из важных положений Стандарта дошкольного образования: «Программа может 

реализовываться в течение всего времени пребывания детей в ДО. Именно учет указанных 

четырех направлений позволяет осуществлять непрерывный образовательный процесс, 

охватывая все виды активности ребенка и делая его активным участником образовательного 

процесса». 

Структура образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

для детей с ОВЗ включает в себя из следующие структурные компоненты:   

I.   Утренний образовательный блок в группе компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического развития включает в себя: совместную деятельность 

воспитателя с детьми; свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Развивающий коррекционно-образовательный блок (в соответствии с учебным 
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планом) представляет собой организацию непосредственно образовательной деятельности. 

3. Вечерний образовательный блок включает в себя: совместную деятельность 

воспитателя с детьми; свободную самостоятельную деятельности детей, индивидуальную 

работу специалистов с детьми. 

Занятия по реализации образовательных областей организуется в первой половине дня 

для детей 4-5 лет и в первой и второй половине дня для детей от 5 до 6 лет и от 6 до 7 лет. 

Осуществление коррекции недостатков в психическом и речевом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется учителем - дефектологом, учителем 

- логопедом и воспитателями (по рекомендациям специалистов). 

Совместная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с воспитанниками, в рамках 

организации их совместной деятельности, направлена на установление неформальных 

партнерских отношений, определяющих непосредственную включенность педагога в 

деятельность наравне с детьми, создание ситуаций добровольного присоединения детей к 

предложенной деятельности без психического и дисциплинарного для воспитанников 

принуждения. Деятельность педагогов-специалистов с детьми ОВЗ в рамках определенной 

возрастной группы определяется циклограммой деятельности на неделю. 

Самостоятельная деятельность детей определяется решением задач их развития в 

рамках каждого группового пространства, которое отражает особенности и специфику 

развития воспитанников на определенных этапах. Правильно организованная предметная 

среда помогает воспитателям не только умело организовать свободную деятельность детей, 

но и способствовать развитию психических процессов, подготавливающих переход детей из 

одного возрастного периода в другой. 

Индивидуальная деятельность осуществляется по результатам индивидуальных карт 

развития ребенка, заключениям ПМПК. 

В Учебном плане мы представляем названия тематических недель для всех возрастных 

групп детского сада и тематических образовательных проектов для групп старшего 

дошкольного возраста (старшая и подготовительная к школе группы). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

Организованная образовательная деятельность 

№  

 

Базовый вид деятельности 

 

Периодичность 

Старшая группа  

компенсирующей 

направленности для 

детей с нарушениями 

речевого развития  

 (5 – 6 лет) 

Подготовительная 

группа  

компенсирующей 

направленности для 

детей с нарушениями 

речевого развития  

(6 – 7 лет) 

1 Физическое 

развитие 

Физическая культура в помещении 2\72 2\72 

Физическая культура на улице 1\36 1\36 

2 Познавательное 

развитие 

Сенсорные эталоны и познавательные действия  

Математическое развитие 

Окружающий мир 

Природа 

* 

1\36 

1\36 

1\36 

* 

2\36 

1\36 

1\36 

3 Речевое развитие Развитие речи  

Подготовка к обучению грамоте 

Интерес к художественной литературе 

Коррекция речи 

Логоритмика 

* 

* 

* 

4\144 

1\36 

* 

* 

* 

4\144 

1\36 

4 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструктивная деятельность 

Музыкальная деятельность     

Театрализованная деятельность 

Культурно - досуговая деятельность            

* 

 

1\36 

1\36 

через/неделю 

* 

2\72 

* 

* 

* 

 

1\36 

1\36 

через/неделю 

* 

2\72 

* 

* 

5 Социально-

коммуникативное 

развитие 

В сфере социальных отношений 

В области формирования основ гражданственности и 

патриотизма 

В сфере трудового воспитания 

В сфере формирования основ безопасного поведения 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 



 

* - данный вид образовательной деятельности интегрируется во все виды организованной образовательной деятельности, а также проходит через 

самостоятельную деятельность, режимные моменты и индивидуальную работу. 

В Учебном плане предусмотрены тематические недели для возрастных групп компенсирующей направленности и тематические 

образовательные проекты для групп старшего дошкольного возраста (старшая и подготовительная к школе группы).  

Тематические недели в старшей группе на 2023-2024 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

1-9 Детский сад 

ЯНВАРЬ 

9-12 Домашние животные и птицы 

12-16 Осень 15-19 Зимующие птицы 

19-23 Овощи. Фрукты 22-26 Животные Севера  и жарких стран 

26-30 Грибы. Ягоды 29-2 Подводный мир 

ОКТЯБРЬ 

2-6 Хлеб и злаки 

ФЕВРАЛЬ 

 

5-9 Народная культура и традиции 

9-13 Перелетные птицы 
12-16 

Неделя финансовой и математической 

грамотности 16-20 Дикие животные  

23-27 Мой дом. (Мебель. Посуда) 19-23 День защитника Отечества 

30-3 День народного единства 26-1 Моя семья 

НОЯБРЬ 

7-10 Мой город. Моя страна 

МАРТ 

4-8 8 марта 

13-17 
Неделя естественнонаучной  

грамотности 

11-15 Весна 

18-22 Огород на окне 

20-24 День Матери  25-29 Неделя здоровья 

Всего занятий в неделю  15 16 

Длительность условного часа в мин. 25 30 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно 

Исследовательская активность ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно ежедневно 

ИТОГО:  15 16 



 

ДЕКАБРЬ 

27-1 Профессии 

АПРЕЛЬ 

1-5 Неделя читательской грамотности 

4-8 Зима 8-12 Космос 

11-15 Зимние забавы 15-19 Транспорт 

18-22 Одежда. Обувь. Головные уборы 22-27 Азбука безопасности  

25-29 Новогодний праздник 

МАЙ 

2-8 День Победы  

   

13-17 Весенние цветы  

20-24 Насекомые 

27-31 Здравствуй, лето! 

 

Тематические недели в подготовительной к школе группе на 2023-2024 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

1-9 День знаний. Детский сад 

ЯНВАРЬ 

9-12 Домашние животные и птицы 

12-16 Осень 15-19 Зимующие птицы 

19-23 Овощи. Фрукты 22-26 Животные Севера  и жарких стран 

26-30 Грибы. Ягоды 29-2 Подводный мир 

ОКТЯБРЬ 

2-6 Хлеб и злаки 

ФЕВРАЛЬ 

 

5-9 Народная культура и традиции 

9-13 Перелетные птицы 
12-16 

Неделя финансовой и математической 

грамотности 16-20 Дикие животные  

23-27 Мой дом. (Мебель. Посуда) 19-23 День защитника Отечества 

30-3 День народного единства 26-1 Моя семья 

НОЯБРЬ 

7-10 Мой город. Моя страна 

МАРТ 

4-8 8 марта 

13-17 
Неделя естественнонаучной  

грамотности 

11-15 Весна 

18-22 Огород на окне 

20-24 День Матери  25-29 Неделя здоровья 

ДЕКАБРЬ 

27-1 Профессии 

АПРЕЛЬ 

1-5 Неделя читательской грамотности 

4-8 Зима 8-12 Космос 

11-15 Зимние забавы 15-19 Транспорт 

18-22 Одежда. Обувь. Головные уборы 22-27 Азбука безопасности  

25-29 Новогодний праздник 

МАЙ 

2-8 День Победы  

   

13-17 Весенние цветы  

20-24 Насекомые 

27-31 
До свидания, детский сад! Здравствуй, 

школа! 
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3.8 Календарный учебный график 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2023-2024 

учебном году в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский 

сад комбинированного вида №10 г. Боготола. 

Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (часть 9 статьи 2); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования» 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155); 

 Уставом ДОУ. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: режим 

работы ДОУ; продолжительность учебного года; сроки проведения мониторинга; формы 

организации образовательного процесса в течение недели с учетом максимальной допустимой 

нагрузки в организованных формах обучения. 

 

Календарный учебный график МБДОУ №10. 

Продолжительность учебного года: с 1 сентября по 31 мая, каникулярный периода: в 

середине учебного года с 26 декабря по 8 января для обучающихся организуются недельные 

каникулы. 

В летний период не проводится организованная образовательная деятельность с детьми, 

увеличивается продолжительность прогулок, используются различные формы оздоровительной 

деятельности. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса: 

1. Совместная деятельность взрослого и ребенка, которая осуществляется в ходе режимных 

моментов (решение задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 

уходу за детьми) и организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, продуктивной и т.п.), а также 

создание условий для самостоятельной деятельности детей в группе; 

2. Образовательная деятельность (не сопряжена с выполнением функций по уходу и присмотру 

за детьми). 

Длительность образовательной деятельности: в группах для детей от 5 лет до 6 лет – до 25 минут, в 

группах для детей от 6 лет до 7 лет – до 30 минут. 

Среди общего времени, рассчитанного на образовательную деятельность, 50% общего 

объема образовательной нагрузки отводится формам работы, требующим от детей умственного 

напряжения, остальные 50%, составляют формы работы с детьми эстетического и физкультурно- 

оздоровительного цикла. 

Годовой учебный график учитывает в полном объёме возрастные и психофизические 

особенности детей и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- количество групп, посещаемых детьми с ОВЗ; 
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- дата начала учебного года; 

- дата окончания учебного года; 

- продолжительность учебной недели; 

- продолжение учебного года; 

- режим работы ДОУ в учебном году; 

- каникулярное время; 

- работа в летний оздоровительный период; 

- проведение образовательной деятельности; 

- организация проведения мониторинга достижения детьми  планируемых результатов 

освоения Программы дошкольного образования; 

- периодичность проведения родительских собраний; 

- праздничные дни. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего МБДОУ № 10 на начало учебного года. Все 

изменения, вносимые в годовой учебный график, утверждаются приказом заведующего ДОУ и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

МБДОУ № 10 в установленном законодательством   Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

Годовой календарный учебный график МБДОУ № 10  на 2023-2024 учебный год 

 

 Старшая группа Подготовительная группа 

 

Содержание  

Старшая 

Комбинирован

- 

ная группа 

(5-6л.) 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

нарушением 

речевого развития 

(5-6л.) 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с нарушением 

речевого  развития 

(6-7л.) 

Подготовительная 

группа 

комбинированной 

направленности 

(6-7л.) 

Количество 

возрастных 

групп 

2 3 

1 1 1 2 

Дата начала 

учебного года 

1 сентября 2023года 

Дата 

окончания 

учебного года 

31мая 2024года 

Продолжитель

ность учебной 

недели 

Пятидневная рабочая неделя. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Продолжитель

ность учебного 

года 

35 недель 2 дня 

Режим работы 

ДОУ в 

учебном году  

 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речевого 

развития и группы комбинированной направленности с 10,5 часовым 

пребыванием детей ежедневно, с 7.30 до 18.00 
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Канику лярное 

время 

26 декабря 2023г. - 8 января 2024г. 

Работа в 

летний 

оздоровительн

ый период 

 

03.06.2024г. – 30.08.2024г. 

Во время летнего оздоровительного периода проводится мероприятия 

физкультурно-оздоровительной, художественно-эстетической, познавательной, 

социально-коммуникативной, речевой направленности согласно плану летних 

оздоровительных мероприятий 

 

 
I полугодие 

месяц 

Количество 

недель и 

дней 

 

Количество 

рабочих 

дней 

 

Зимние 

каникулы 

II 

полугодие  

месяц 

Количество 

недель 

 

Количество 

рабочих 

дней 

 

Летние 

каникулы 

 

 С 

01.09.23 

По 

31.12.23 

 с  

26.12. 2023 

по 

08.01. 2024 

с 

09.01.2024 

по 

31.05.2024 

  с 

01.06.2023 

по 

31.08.2023 

сентябрь 4 недели 

1 день 

21  январь 4 недели 

 2 дня 

17  

октябрь 4 недели 

2 дня 

22  февраль 4 

Недели 

20  

ноябрь 4 недели 

1 день 

22  март 4 недели 

2 дня 

20  

декабрь 4 недели 

1 день 

(3 недели 

2 дня 

учебных) 

21 

 

( 17) 

 апрель 4 

Недели 

20  

май 4недели 20  

Кол-во 

недель и 

дней за 

первое 

полугодие: 

17 недель 

1 день 

 

16 

недель 2 дня 

учебных 

86 дней 

 

 

82 дня 

учебных 

2 

недели 

 19 недель 95 92 

ИТОГ О: 36 недель 

1день 

рабочих 

 

35 недель 

2дня 

учебных 

      

Учебный период начинается с 1 сентября 

В период с 26.12.2023 по 08.01.2024 года для воспитанников организуются дни здоровья 

(эстетически – оздоровительный цикл). 

В период летних каникул с 01.06.2024 по 31.08.2024 года организуются спортивные, 

подвижные игры, праздники и развлечения, экскурсии, пешие прогулки; увеличивается 

продолжительность прогулок. 
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3.9 Календарный план воспитательной работы 

В образовательную программу ДОО включена матрица воспитательных событий, составленная в соответствии с направлениями воспитания, 

определенными в рабочей программе воспитания. Матрица воспитательных событий служит основой для разработка календарного плана 

воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В календарный план воспитательной работы в обязательном порядке включаются 

воспитательные события, указанные в Примерном перечне основных государственных и народных праздников, памятных дат (пункт 54.1 ФАОП 

дошкольного образования) 

Матрица воспитательных событий 

 

Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое Духовно- 

нравственное 

Трудовое Познавательное Социальное Физическое и 

оздоровительное 

Эстетическое 

 

 

 

 

Сентябрь 

День 

Бородинского 

сражения (7 

сентября) 

 

 

 

Международный 

день 

благотворительност

и (5 сентября) 

 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

(27 сентября) 

Международный 

день чистого 

воздуха для 

голубого неба 

(7 сентября) 

  

День шарлотки и 

осенних пирогов 

(13 сентября) 

 

Международный 

день мира 

(21 сентября) 

 

День знаний (1 

сентября) 

Международный 

день туризма (27 

сентября) 

 

 

 

 

Октябрь 

Всемирный день 

учителя 

(5 октября) 

Всемирный день 

хлеба 

(16 октября) 

 

 

 

День учителя (5 

октября) 

Всемирный день 

зашиты 

животных 

(4 октября) 

День отца в 

России 

(5 октября) 

 Международный 

день музыки 

(1 октября) 

  

Международный 

день пожилых 

людей (1 октября) 

 Международны

й день Бабушек 

и Дедушек 

(28 октября) 

Международный 

день анимации 

(28 октября) 

Осенний праздник «Осень пришла - дары принесла» 
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Ноябрь 

День народного 

единства (4 

ноября) 

 День милиции 

(день 

сотрудника 

Всемирный день 

телевидения 

День матери в 

России 

 День Самуила 

Маршака 

 

Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое Духовно- 

нравственное 

Трудовое Познавательное Социальное Физическое и 

оздоровительное 

Эстетическое 

 

Ноябрь 

  органов 

внутренних дел) 

(10 ноября) 

(21 ноября) (27 ноября)  (3 ноября) 

День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

(30 ноября) 

  

Международны

й день логопеда 

(14 ноября) 

   

День рождения 

Деда Мороза 

(18 ноября) 

 

 

 

 

Декабрь 

День неизвестного 

солдата (3 

декабря) 

 

 

 

Международный 

день инвалидов 

(3 декабря) 

 Международный 

день кино 

(28 декабря) 

 

День 

добровольца 

(волонтера в 

России 

(5 декабря) 

Всероссийский 

день хоккея 

(1 декабря) 

Международный 

день художника 

(8 декабря) 

День Героев 

Отечества 

(9 декабря) 

 День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

(12 декабря) 

 День 

заворачивания 

подарков 

(30 декабря) 

Новогодний утренник 
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Январь 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

(27 января) 

 

Международный 

день образования 

(24 января) 

  

 

День Лего (28 

января) 

 

 

Всемирный день 

«спасибо» (11 

января) 

 

 

Неделя зимних игр 

и забав 

 



116  

 

Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое Духовно- 

нравственное 

Трудовое Познавательное Социальное Физическое и 

оздоровительное 

Эстетическое 

 

 

 

Февраль 

Всемирный день 

родного языка 

(10 февраля) 

 

 

День спонтанного 

проявления доброты 

(17 февраля) 

День 

Российской 

науки (8 

февраля) 

 

День кита или 

всемирный день 

защиты морских 

млекопитающих 

(19 февраля) 

 

 

21 февраля День 

родного языка 

(ЮНЕСКО) 

 

День здоровья 
 

 

 

День Агнии 

Барто (17 

февраля) 
День защитника 

Отечества 

(23 февраля) 

Всемирный день 

компьютерщика 

(14 февраля) 

Международный 

день домашнего 

супа (4 февраля) 

 

 

 

 

 

 

Март 

День моряка- 

подводника 

(19 марта) 

 

 

Всемирный день 

дикой природы 

(3 марта) 

 

 

 

Международны

й день 

кукольника (21 

марта) 

 

Всемирный день 

кошек (1 марта) 

Международны

й женский день 8 

марта 

Международный 

день выключенных 

гаджетов (5 марта) 

Международный 

день театра 

(27 марта) 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

(18 марта) 

Сороки или 

жаворонки 

(22 марта) 

Международны

й день счастья 

(20 марта) 

Всемирный день 

сна (19 марта) 

День Корнея 

Чуковского 

(31 марта) 

   Всемирный день 

водных ресурсов 

(22 марта) 

   

Утренники, посвящённые 8 Марта 

 

Апрель 

День 

космонавтики (12 

апреля) 

 

Всемирный день 

Земли (22 апреля) 

Международны

й день детской 

книги (2 апреля) 

Международный 

день птиц 

(1 апреля) 

Всемирный день 

книги 

(23 апреля) 

Всемирный день 

здоровья 

(7 апреля) 

День российской 

анимации (8 

апреля 
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Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое Духовно- 

нравственное 

Трудовое Познавательное Социальное Физическое и 

оздоровительное 

Эстетическое 

 

Апрель 

  

 

День донора (20 

апреля) 

 

 

День 

работников 

Скорой помощи 

(28 апреля) 

 

 

День 

подснежника (19 

апреля) 

 

 

День дочери (25 

апреля) 

 

 

Международный 

день цирка 

(17 апреля) 

Международный 

день культуры 

(15 апреля) 

Международный 

день танца (29 

апреля) 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

День Победы 

 

Международный 

день памятников 

(18 апреля) 

 

День весны и 

Труда 

(1 мая) 

 

Всемирный день 

пчел (20 мая) 

День детских 

общественных 

организаций в 

России (19 мая) 

 

 

 

Международный 

день пожарных 

(4 мая) 

Международный 

день культурного 

разнообразия во 

имя диалога и 

развития (21 мая) 

День славянской 

письменности и 

культуры (24 мая) 

День 

библиотекаря 

(27 мая) 

День радио (7 

мая) 

Международны

й день семей 

(14 мая) 

Международный 

день музеев 

(18 мая) 

 

 

 

 

Июнь 

День русского 

языка в ООН (6 

июня) 

 

 

 

Международный 

день защиты детей 

(1 июня) 

День эколога (5 

июня) 

Всемирный день 

окружающей 

среды (5 июня) 

 

 

 

Всемирный день 

донора крови 

(14 июня) 

Международный 

День молока 

(1 июня) 

 

Пушкинский 

день России (6 

июня) 

День России (12 

июня) 
 

День моряка (25 

июня) 

 

 

Всемирный день 

океанов (8 июня) 

Всемирный день 

велосипеда (3 

июня) 

 

Международный 

день цветка (21 

июня) 
День памяти и 

скорби (22 июня) 

Всемирный день 

прогулки (19 июня) 
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Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое Духовно- 

нравственное 

Трудовое Познавательное Социальное Физическое и 

оздоровительное 

Эстетическое 

 

 

Июль 

 

День военно- 

морского флота 

(30 июля) 

 

 

День семьи, любви 

и верности (8 июля) 

 

 

День металлурга 

(17 июля) 

 

 

Всемирный день 

шахмат (20 июля) 

День сюрпризов 

(2 июля) 
 

 

Всемирный день 

шоколада (11 

июля) 

 

Международный 

день торта (20 

июля) Международны

й день дружбы 

(30 июля) 

 

Август 

 

День воздушно- 

десантных войск 

России (2 августа) 

Всемирный день 

гуманитарной 

помощи 

(19 августа) 

 

День строителя 

(14 августа) 

Международный 

день светофора 

(5 августа) 

Международны

й день коренных 

народов мира 

(9 августа) 

День 

физкультурника (13 

августа) 

 

День 

российского кино 

(27 августа) 
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Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ и методик 

Программное сопровождение: 

1. Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержденная Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022) 

2. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева, 2023г.; 

3. «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет». Л. Л. Тимофеева, 2023г. 

4. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта». – М.: Просвещение, 2005. – 272 с. 

5. Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру). И.А.Лыкова «ЦВЕТНЫЕ 

ЛАДОШКИ», 2019. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия: 
Аралина Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности. М.: 

«Издательство Скрипторий», 2007. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет). 

Дурова Н.В. Очень важный разговор: Беседы – занятия об этике поведения с детьми 

дошкольного возраста. М.: Мозаика – Синтез, 2000. 

 

Жукова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. Занятия с элементами 

психогимнастики. М.- «Издательство ГНОМ и Д», 2006. 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 4-6 лет. М.: ТЦ Сфера, 

2005. 

Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Правила и 

безопасность дорожного движения». М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2005. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с ПДД: для работы с 

детьми 3-7 лет. Москва, Мозаика-Синтез, 2010. 

Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические пособия: 
Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 

2009. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

группа. 6-7 лет.  Мозаика-Синтез, 2014. 

Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная группа. 6-7 лет. Мозаика-Синтез, 2015. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа. 

6-7 лет. Мозаика-Синтез, 2017. 

Шматко Н.Д. Новые формы коррекционной помощи с отклонениями в развитии. 

Епифанцева Т.Б. Настольная игра педагога – дефектолога. 

Гаврилушкина О.П., Соколова Н. Д. Воспитание и обучение умственно отсталых 

дошкольников. Книга для воспитателей. 

Маллер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии. 

Маллер А.Р., Цикото Г.В. Воспитание и обучение детей с тяжёлой интеллектуальной 
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недостаточностью. 

Мастюкова Е.М. Ребёнок с отклонениями в развитии. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия: 
Кузнецова Е.В. «Ступеньки к школе», Москва «Сфера», 1999. 

Нищева Н.В. «Веселая артикуляционная гимнастика», СПб., ДЕТСВО-ПРЕСС, 2021. 

Нищева Н.В. «Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп», СПб., ДЕТСВО-ПРЕСС», 2020. 

Мещерякова Н.П. «Коррекция речевых и неречевых расстройств у дошкольников», 

Волгоград «Учитель», 2010. 

Нищева Н.В. «Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи», СПб., ДЕТСВО-ПРЕСС», 2021. 

Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков и слов», Санкт-Петербург «Сфера», 2008. 

Карпова Е.В. «Дидактические игры», Ярославль «Академия развития», 1997. 

Поваляева М.А. «Справочник логопеда», Ростов-на-Дону, 2008. 

Светлова И.В. «Домашний логопед», «Феникс», 2002. 

Коноваленко В.В. «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции речи», Москва 

«Гном-пресс», 1998. 

Садовникова И.Н. «Нарушение письменной речи и их преодоление у младших 

школьников», Москва «Владос», 1997. 

Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. «Основы логопедии», Москва 

«Просвещение», 1989. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. 6-7 лет. М. 

Мозаика-синтез, 2015. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия: 
Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Подготовительная группа. - Волгоград: Учитель, 

2010. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. 

6-7 лет. Мозаика-Синтез, 2014. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала. Средняя группа. Мозаика-Синтез, 2014. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. 

Подготовительная группа.  Мозаика-Синтез, 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. - 

М.: «Карапуз-Дидактика», 2008. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Пензулаева Л.И. Физическая культура. Подготовительная группа. 6-7 лет. Мозаика- 

Синтез, 2014. 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Москва, Мозаика-Синтез, 2008. 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 5-7 лет. 

Москва, Мозаика-Синтез, 2011. 

 
 


