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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-
ями) (далее – УО) Муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения - детский сад комбинированного вида № 510 (далее –Про-
грамма) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с 
учетом Федеральной адаптированной образовательной программы дошколь-
ного образования (далее – ФАОП ДО). 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем со-
ставляет не менее 60% от ее общего объема.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состав-
ляет не более 40% и ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучаю-
щихся с нарушением ТНР; 

- на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. 
региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность); 

- на сложившиеся традиции ДОО;  
- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям 
и интересам детей с УО, а также возможностям педагогического коллектива и 
ДОО в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными 
субъектами образовательных отношений, осуществляется с учётом общих 
принципов дошкольного образования и специфических принципов и подходов 
к формированию АОП ДО для обучающихся с с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями). 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного 
и начального общего образования. 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 
определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 
дошкольного возраста с ОВЗ, 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 со-
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циокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравствен-
ного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его обра-
зовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО; 
- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

ОВЗ; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучаю-

щихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с ОВЗ в период дошкольного образования независимо от места прожи-
вания, пола, нации, языка, социального статуса; 

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

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

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

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизиче-
ским и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (закон-
ных представителей) и повышение их компетентности в вопросах разви-
тия, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здо-
ровья обучающихся с ОВЗ; 

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

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих 
принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в об-
щем развитии человека. 
3. Позитивная социализация ребенка. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия пе-
дагогических работников и родителей (законных представителей), педагоги-
ческих и иных работников ДОО) и обучающихся. 
5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 
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признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений. 
6. Сотрудничество ДОО с семьей. 
7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает под-
бор образовательными организациями содержания и методов дошкольного об-
разования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 
Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучаю-
щихся с У О: 
1. Принцип учета единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 
2. Принцип учета закономерностей развития ребенка, характерных для станов-
ления 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 осу-
ществления коррекционной работы, направленной на раскрытие потенциаль-
ных возможностей его развития. 
4. Принцип учета развивающего характера обучения, основывающегося на по-
ложении 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 обще-
ственного опыта ребенком (в том числе и элементов учебной деятельности) 
как одной из ведущих задач обучения, которое является ключом к его разви-
тию и раскрытию потенциальных возможностей и способностей. 
6. Принцип обогащения традиционных видов детской деятельности новым со-
держанием. 
7. Принцип стимуляции эмоционального реагирования, эмпатии и использо-
вание 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 сотрудниче-
ства между детьми. 
9. Принцип учета роли родителей (законных представителей) или лиц, их за-
меняющих, 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 обучаю-

щихся через изменение содержания обучения и совершенствование мето-
дов и приемов работы. 

Содержание программы учитывает личностную направленность педагогиче-
ского взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с этим 
важнейшим компонентом общеразвивающей и коррекционной работы явля-
ется преодоление социальной недостаточности ребенка. 
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1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характе-
ристики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей 
раннего и дошкольного возраста 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характе-
ристики: географическое месторасположение; социокультурная среда; кон-
тингент воспитанников; характеристики особенностей развития детей раннего 

и дошкольного возраста с ТНР. 

 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающи-
еся, родители (законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса об-
разовательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные пред-
ставители) обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, при-
смотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

Особенности разработки Программы: 
- условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач Программы; 
- социальный заказ родителей (законных представителей); 
- детский контингент; 
- кадровый состав педагогических работников; 
- культурно-образовательные особенности МБДОУ – детский сад комбини-

рованного вида № 510; 
-  климатические особенности; 
- взаимодействие с социумом. 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность: 

- Национально-культурные особенности:  

• учитываются интересы и потребности детей различной национальной и эт-
нической принадлежности; создание условий для «погружения» детей в 
культуру своего народа (язык, произведения национальных поэтов, худож-
ников, скульпторов, традиционную архитектуру, народное декоративно-

прикладное искусство и др. через образовательные области «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Познавательное раз-
витие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

• содержание дошкольного образования в МБДОУ включает в себя вопросы 
истории и культуры родного города, края, природного, социального и руко-
творного мира, который с детства окружает маленького ребенка; поликуль-
турное воспитание дошкольников строится на основе изучения националь-
ных традиций семей воспитанников МБДОУ. Дошкольники знакомятся с са-
мобытностью и уникальностью русской, татарской, башкирской, чувашской, 
киргизской национальной культуры, представителями или носителями куль-
туры которых являются участники образовательного процесса (знакомство с 
народными играми, народными игрушками и национальными куклами; при-
общение к музыке, устному народному творчеству, художественной литера-
туре, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов и 
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т.д.); 
- Климатические особенности Среднего Урала:  

• учитывается время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т. д.), интенсивность их протекания; состав 

флоры и фауны природы Среднего Урала; длительность светового дня; по-
годные условия и др. (образовательные области «Познание», «Социализа-
ция», «Художественнее творчество», «Коммуникация»); 

• климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: 
недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воз-
духа. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены меро-
приятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомля-
емости; 

• процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, 
тем не менее, график образовательного процесса составляется в соответ-
ствии с выделением двух периодов: 

1). Холодный период – образовательный (сентябрь-май), составляется опреде-
ленный режим дня и расписание организованных образовательных форм; 
2). Летний период – оздоровительный (июнь-август), для которого составля-
ется другой режим дня; в теплое время – жизнедеятельность детей, преимуще-
ственно, организуется на открытом воздухе; 
• в совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего 

мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с климатическими осо-
бенностями, явлениями природы, характерными для местности, в которой 

проживают; 
• в совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельно-

сти (рисование, аппликация, лепка, конструирование и др.) предлагаются 
для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, рас-
тения уральского региона и др. 

- Социально-демографические особенности осуществления обра-
зовательного процесса определились в ходе статистического опроса семей 
воспитанников: 
• наличие среди родителей ДОУ широко представленной социальной группы 

служащих молодого возраста, со средним финансовым положением, с вы-
соким образовательным уровнем, воспитывающих 1 или 2 детей. Этниче-
ский состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, 
основной контингент – дети из русскоязычных семей. 

• желание семей получать гарантированную и квалифицированную психо-
лого-педагогическую поддержку, то есть присутствие определенной доли 
доверия в уровне квалификации и качестве предоставляемой услуги учре-
ждением. 

• увеличение вероятности угрозы здоровью детей. Наряду с выше выделен-
ными особенностями осуществления образовательного процесса следует 

отметить и организационные особенности – близлежащая транспортная до-
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рога, оживленный дорожный перекресток, частое скопление машин легко-
вого транспорта вблизи территории детского сада. 

Характеристика особенностей развития детей с умственной отсталостью 
легкой степени 

У детей с умственной отсталостью легкой степени (с нарушением ин-
теллекта) отмечается замедленный темп развития: все психические процессы 
формируются очень медленно и в гораздо более поздние сроки, чем у детей с 
нормальным развитием. Отсутствие активности отмечается во всей сфере жиз-
недеятельности ребенка. Это сказывается и как в отношении окружающей ре-
бенка предметной деятельности, к явлениям окружающего мира, так и к соци-
альным явлениям - пассивным отношением к своим сверстникам, окружаю-
щим взрослым и даже в отношении к самому себе. 

К концу дошкольного возраста у детей с нарушениями интеллекта ока-
зывается несформированной присущая дошкольникам в норме деятельности: 
предметная, игровая, изобразительная; познавательные процессы: восприя-
тие, память, мышление; плохо развита речь; отмечается существенное недо-
развитие моторики. Наряду с отставанием в развитии прослеживаются каче-
ственные отклонения. При этом большинство отклонений являются вторич-
ными. Накопление этих отклонений начинается уже в раннем возрасте и пре-
пятствуют дальнейшему развитию. Именно это является одной из причин 
чрезвычайной неоднородности показателей развития у разных детей - индиви-
дуальные различия у дошкольников с нарушениями интеллекта выражены 
много сильнее, чем у детей в норме. 

 Степени умственной отсталости. На сегодняшний день по МКБ-10 

выделяют 4 степени умственной отсталости: Лёгкая (F70.70.) — дебильность, 
IQ - (50-69). Умеренная (F71.71.) - имбецильность, IQ - (35-49). Тяжёлая 
(F72.72.) — имбецильность, тяжёлая умственная субнормальность, IQ - (20-

34). Глубокая (F73.73.) - идиотия, IQ <20 

 Умственно отсталые дети. Соматически ребенок-олигофрен практи-
чески здоров. Олигофрения — это не болезнь, но такое состояние ребёнка, при 
котором наблюдается стойкое недоразвитие всей его психики. 

Недоразвитие познавательной и эмоционально-волевой сферы у олиго-
френов проявляется не только в отставании от нормы, но и в глубоком своеоб-
разии. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, ати-
пично, иногда с резкими отклонениями. Однако это подлинное развитие, в 
ходе которого происходят и количественные, и качественные изменения всей 
психической деятельности ребёнка. 

Умственная отсталость, возникающая после того, как речь ребёнка уже 
сформировалась, встречается относительно редко. Одной из её разновидно-
стей является деменция - слабоумие. Как правило, интеллектуальный дефект 
при деменции необратим, так как происходит прогрессирование заболевания, 
которое иногда может привести к полному распаду психики. Особыми явля-
ются случаи, когда имеющаяся у ребёнка умственная отсталость сопровожда-
ется текущим психическим заболеванием (эпилепсией, шизофренией), что 
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усугубляет основной дефект, и прогноз развития таких детей бывает весьма 
неблагоприятным. 

Дети с органическими поражениями коры головного мозга (олиго-
френы) растут обычно ослабленными, нервными, раздражительными. Многие 
из них страдают энурезами. Им свойственна патологическая инертность ос-
новных нервных процессов, отсутствие интереса к окружающему и поэтому 
эмоциональный контакт со взрослыми, потребность общения с ними у ребёнка 
в дошкольном возрасте часто не возникает. Дети не умеют общаться и со сво-
ими сверстниками. Спонтанность усвоения общественного опыта у них резко 
снижена. Дети не умеют правильно действовать ни по словесной инструкции, 
ни даже по подражанию и образцу. У умственно отсталых дошкольников ситу-
ативное понимание речи может сохраняться вплоть до поступления в школу. 

Для усвоения способов ориентировки в окружающем мире, для наделе-
ния и фиксирования ярко обозначенных свойств и простейших отношений 
между предметами, для понимания важности того ли иного действия ум-
ственно отсталому дошкольнику требуется гораздо больше вариативных по-
вторений, чем для нормально развивающегося ребёнка. 

У умственно отсталых детей-дошкольников, лишённых специального 
коррекционно-направленного обучения, отмечается существенное недоразви-
тие специфических для этого возраста видов деятельности — игры, рисования, 
конструирования, элементарного бытового труда. 

Умственно отсталый ребенок проявляет крайне слабый интерес к окру-
жающему, долго не тянется к игрушкам, не приближает их к себе и не пыта-
ется ими манипулировать. В возрасте 3—4 лет, когда нормально развивающи-
еся дети активно и целенаправленно подражают действиям взрослых, ум-
ственно отсталые дошкольники только начинают знакомиться с игрушками. 
Первые предметно-игровые действия появляются у них (без специального 
обучения) лишь к середине дошкольного возраста. 

У большинства умственно отсталых детей, не посещающих специаль-
ный детский сад, не имеющих дома контактов со специалистами-дефектоло-
гами или заботливыми и разумными родителями, графическая деятельность 
до конца дошкольного возраста находится на уровне бесцельного, кратковре-
менного, хаотического черкания. У умственно отсталых детей в большой сте-
пени страдает произвольное внимание. Невозможным оказывается для них 
сколько-нибудь длительно концентрировать внимание, одновременно выпол-
нять разные виды деятельности. 

Сенсорное развитие в предшкольном возрасте у этих детей значительно 
отстает по срокам формирования. Они действуют либо хаотически, не учиты-
вая свойства предметов, либо ранее усвоенным способом, не адекватным в но-
вой ситуации. Восприятие олигофренов характеризуется недифференцирован-
ностью, узостью. У всех умственно отсталых детей наблюдаются отклонения 
в речевой деятельности, которые в той или иной мере поддаются коррекции. 

Развитие речевого слуха происходит у умственно отсталых детей с боль-
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шим опозданием и отклонениями. Вследствие этого у них наблюдается отсут-
ствие или позднее появление лепета. Для олигофренов характерна задержка 
становления речи, которая обнаруживается в более позднем (чем в норме) по-
нимании обращенной к ним речи и в дефектах самостоятельного пользования 
ею. У некоторых умственно отсталых детей наблюдается отсутствие речи 
даже к 4—5 годам. 

Большие трудности возникают у умственно отсталого ребёнка при ре-
шении задач, требующих наглядно-образного мышления, то есть действовать 
в уме, оперируя образами представлений. Умственно отсталые дошкольники 
часто воспринимают изображения на картинке как реальную ситуацию, в ко-
торой пытаются действовать. Их память характеризуется малым объёмом, ма-
лой точностью и прочностью запоминаемого словесного и наглядного матери-
ала. Умственно отсталые дети обычно пользуются непроизвольным запомина-
нием, то есть запоминают яркое, необычное, то, что их привлекает. Произволь-
ное запоминание формируется у них значительно позднее - в конце дошколь-
ного, в начале школьного периода жизни. 

Отмечается слабость развития волевых процессов. Эти дети часто бы-
вают безынициативны, несамостоятельны, импульсивны, им трудно противо-
стоять воле другого человека. Им свойственна эмоциональная незрелость, не-
достаточная дифференцированность и нестабильность чувств, ограниченность 
диапазона переживаний, крайний характер проявлений радости, огорчения, 
веселья. 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-
ГРАММЫ 

 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и си-
стемные особенности дошкольного образования делают неправомерными тре-
бования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных до-
стижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде це-
левых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возраст-
ные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошколь-
ного образования. 

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

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с УО. 
Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с лег-

кой умственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет: 
1) здороваться при встрече со знакомыми педагогическим работником и 

другими детьми, прощаться при расставании, пользуясь при этом невербаль-
ными и вербальными средствами общения; 
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2) благодарить за услугу, за подарок, угощение; 
3) адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 
4) проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым 

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

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

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

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

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

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

12) самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных 
играх; 

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

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

15) проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-

гигиеническими навыками; 
16) положительно относиться к труду педагогических работников и к 

результатам его труда. 
Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с уме-

ренной 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 игро-

вой ситуации; 
7) положительно относиться к труду педагогических работников и к ре-

зультатам его труда; 
8) самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных 

играх; 
9) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 
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10) положительно реагировать на просьбу педагогического работника 
убрать игрушки, покормить животных, полить растения в живом уголке; 

11) проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть 
основными культурно-гигиеническими навыками; 

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

Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с тя-
желой умственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет: 

1) здороваться при встрече с педагогическим работником и другими 
детьми, прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными сред-
ствами общения (смотреть в глаза, протягивать руку); 

2) взаимодействовать со знакомым педагогическим работником в знако-
мой игровой ситуации; 

3) самостоятельно ходить; 
4) владеть элементарными навыками в быту; 
5) подражать знакомым действиям педагогического работника; 
6) проявлять интерес к другим детям. 
 

1.3.  Педагогическая диагностика достижения планируемых результа-
тов 

 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе пред-
ставляет собой важную составную часть данной образовательной деятельно-
сти, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государствен-
ные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образователь-
ной деятельности с обучающимися с УО, реализуемой в ДОО, заданным 

требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО, направлено в первую очередь на оце-
нивание созданных ДОО условий в процессе образовательной деятельно-

сти.  
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми с ТНР планируемых резуль-
татов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными до-
стижениями обучающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 
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- не являются непосредственным основанием при оценке качества обра-
зования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способ-
ности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень обра-
зования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу разли-
чий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 
ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития лично-
сти обучающихся дошкольного возраста с УО с учетом сенситивных периодов 
в развитии 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики разви-
тия обучающихся, динамики их образовательных достижений, основан-
ная 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 образо-
вательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с УО; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с УО. 

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и пси-
хологической диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка каче-
ства образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 
дошкольного возраста с УО; 

2) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогических работников ДОО в соот-
ветствии: 

- c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном 
детстве; 

- c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабили-
тационной среды; 

- c разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 
образованиях Российской Федерации; 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного обра-
зования обучающихся с УО на уровне ДОО обеспечивает участие всех 
участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 
основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного образова-
ния в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки каче-
ства: 

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с УО, используе-
мая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью 
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получения обратной связи от собственных педагогических действий и плани-
рования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

- внешняя оценка ДОО, в т.ч. независимая профессиональная и обще-
ственная оценка. 

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы ре-
шает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ори-

ентирам образовательной программы ДОО; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе 
оценки качества адаптированной программы дошкольного образования обу-
чающихся с УО; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональ-
ной деятельности и перспектив развития самой ДОО. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 
образования в ДОО является оценка качества психолого-педагогических 
условий реализации АОП ДО для обучающихся с УО. 

Именно психолого-педагогические условия являются основным предме-
том оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 
ДОО, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариа-
тивного, развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

посредством экспертизы условий реализации Программы.  
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, 

в котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогиче-
ский коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, 
определенных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность до-
школьным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 
контексте оценки работы ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 
дошкольного образования; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной 
работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку усло-
вий образовательной деятельности в дошкольной образовательной организа-
ции; 

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

Часть основной общеобразовательной программы – образователь-
ной программы дошкольногого образования, формируемая участниками 
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образовательных отношений 

Часть ООПДО, формируемая участниками образовательных отноше-
ний, представлена образовательной парциальной программой, выбранной 
участниками образовательных отношений (педагоги и родители воспитанни-
ков), направленной на развитие детей в нескольких образовательных обла-
стях (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие), видах деятельности (игровая, коммуни-
кативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной ли-
тературы и фольклора, двигательная). Участниками образовательных отно-
шений отобраны культурные практики, методики, формы организации обра-
зовательной работы. 
При формировании данной части ООПДО учитывались образовательные по-
требности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, а также 

сложившиеся традиции МБДОУ. 
Соотношение обязательной и части, участниками образовательных  отноше-
ний - 80% и 20%. 
Парциальная образовательная программа дошкольного образования 
«СамоЦвет» (авт. О.А. Трофимова, О.В. Толстикова, Н.В. Дягилева, О.В. 
Закревская) - создана в соответствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования, учитывает 
специфику образования детей в социокультурных условиях Среднего Урала. 
Программа предоставляет данные о развитии ребенка, ориентированные на 
новообразования периода дошкольного возраста, ставит ясные цели и задачи 
образовательной деятельности, с ориентацией на духовно-нравственные и со-
циокультурные ценности и традиции страны, региона Среднего Урала, 
народа и народностей, культурное окружение, географические условия, эко-
номические цели и стратегии развития региона Среднего Урала, и другие ас-
пекты окружающей образовательную организацию среды.  
Программа раскрывает принципы, содержание, возможные методы и при-
емы, техники, подходы к реализации воспитательного потенциала совмест-
ной деятельности детей и взрослых, самостоятельной деятельности детей в 
предметно-развивающем ценностно-насыщенном образовательном простран-
стве, раскрывает особенности создания условий для овладения культурными 
средствами деятельности и общения, в системе отношений ребенка к миру, к 
другим людям, к себе самому. Одним из результатов реализации программы 
станет принятие и уважение детьми дошкольного возраста ценности «Се-
мьи», «Здоровья», «Труда и творчества», «Социальной солидарности», пра-
вил и норм поведения.  
Программа опирается на методологию, основные теоретические положения и 
идеи культурно-исторического, деятельностного, системного и аксиологиче-
ского подходов, ориентирует на создание эффективной образовательной раз-
вивающей и развивающейся среды, в партнерском взаимодействии образова-
тельной организации и семьи.  
Ведущие цели Программы:  
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– создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства и обеспечение равенства возможностей для каждого ре-
бенка в получении качественного дошкольного образования;  
- формирование основ базовой культуры личности, развитие психофизиоло-
гических особенностей и физических качеств в соответствии с возрастными 
и индивидуальными особенностями;  
- подготовка к жизни в современном обществе в ходе освоения традицион-
ными и инновационными социальными и культурными практиками;  
- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  
Принципы и подходы к формированию части ООП ДО, формируемой 

участниками образовательных отношений: 
С учетом специфики национальных, социокультурных условий Среднего 

Урала – Свердловской области. 
Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основыва-
ется на следующих принципах: 

- принцип деятельностного подхода как развитие самой деятельно-
сти, основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий 
или операций), что способствует развитию ребенка как субъекта деятельности 
(активного деятеля); 
-  принцип универсальности содержания и одновременно вариатив-
ности и гибкости, позволяющий корректировать его реализацию в зависимо-
сти от хода образовательного процесса и особенностей развития детей; 
- принцип интеграции содержания модулей образоватлеьной дея-
тельности, который, с одной стороны, не нарушает целостность каждого из 

направлений развития, а с другой - существенно их взаимообогащает, способ-
ствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное информацион-
ное поле детей, что и предполагает освоение культурной практикой; 
- принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содер-
жания культурной практики, характеризующихся определенным уровнем 
трудности, связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разреше-
ния и необходимостью их самостоятельного поиска. В результате найденные 
детьми способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что 

говорит о развитии их мышления; 
- принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между со-
бой и со взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему формируется со-
циокультурное пространство саморазвития, а также детское сообщество, в ко-
тором каждый ребенок чувствует себя успешным, умелым, уверенным в случае 
необходимости в помощи товарищей и взрослого. Стимулирование и мотива-
ция игрового взаимодействия, предоставляет возможность поиска личност-
ного смысла в игровой деятельности. Открытость игрового взаимодействия, 
обеспечивает субъектность ребенка, усвоение им социального опыта на ос-
нове взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 
- принцип учета определенных особенностей психики детей (высо-
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кое развитие эмоционально-чувственного восприятия, способность непосред-
ственно запечатлевать, сохранять и использовать в качестве ориентиров как 
материальные, так и духовные объекты внешнего мира). Целенаправленное 

формирование аксиологического ядра личности может успешно осуществ-
ляться в период дошкольного детства на основе психологических механизмов 

интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации совокупности устойчи-
вых общечеловеческих ценностей, имеющих нравственное содержание, пред-
ставленных в социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, эта-
лонов поведения, отношения, деятельности, доступных для восприятия до-
школьников; 
- принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (ли-
дерство, инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий 
в возможностях и в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успеш-
ному развитию каждого ребенка и его эмоциональному благополучию; 
- принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означаю-
щий создание условий для поиска оптимальных средств и способов взаимо-
действия, позволяющих ребенку познать и реализовать себя; 
- принцип обогащения (амплификации) детского развития - получе-
ние опыта самоопределения и саморегуляции, созидательного отношения к 

миру и себе самому, формирование и развитие желания учиться постоянно и 
самостоятельно через игруи различные виды деятельности, через поддержку 

детской инициативы, исследовательской активности, любознательности, под-
держку в реализации собственного потенциала в развивающей среде, предо-
ставляющей инструменты и возможности, которыми он может воспользо-
ваться, осуществлять поиск ответов на свои вопросы, возможность высказы-
вать свое мнение, аргументировать собственную позицию и умение слышать и 

принимать позицию другого; 
- принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоцио-
нальный фон, способствующий укреплению чувства защищенности, веры в 
себя и настойчивости в достижении поставленных целей в мотивированной, 
творческой деятельности; если удовлетворены базовые потребности ребенка в 
привязанности, внимании и любви, если дети здоровы и хорошо себя чув-
ствуют, они начинают активно интересоваться и исследовать окружающее 

пространство, положительно воспринимать себя как успешного, творческого 

человека; 
- принцип предоставления возможностей для проявления детской 

инициативы в планировании образовательной деятельности, ее поддержки и 

стимулирования.  
- принцип содействия, сотрудничества – использования и под-
держки в воспитаении детей партнерских доброжелательных отношений 

между взрослыми и детьми, черезполноправное участие ребенка в образова-
тельном процессе, приобретение им собственного культурного опыта обще-
ния, освоения и осмысления окружающего мира (природного, социального) 
как исследователя и партнерав самостоятельной и совместной деятельностис 



 

19 

 

другими детьми и взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку со-исследо-
ватель, со-автор, проводник, поддерживающий и уважающий самостоятель-
ность и осознанность ребенка; 
- принцип привлечения и использования в реализации программы 

потенциала семьи - родители участники, соавторы программы, осведомлены 
обо всех ее изменениях, о достижениях детей; они включены в творческий, по-
стоянный, слаженный коллектив взрослых, заинтересованных в развитии ре-
бенка; 
- принцип особой роли в реализации программы социальной и развива-
ющей предметной пространственной среды. 

Методологические основы 

Культуросообразный подход (К. Д. Ушинский). Согласно принципу культу-
росообразности К. Д. Ушинского, своеобразие каждого народа обусловлено 

его историческим развитием, географическими и природными условиями и 

воспитание образованного человека и гражданина должно начинаться со зна-
ния своей родины, ее природы, географии, истории, культуры. Применение 

принципа культуросообразности в ООП ДО ориентирует педагогов на учет 
национальных ценностей и традиций, что создает условия для духовно-нрав-
ственного воспитания дошкольников. Образование рассматривается как про-
цесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). Воспитание и обучение ребенка должно 

строиться на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально- культурных традиций, а один из 
главных критериев отбора программного материала - его воспитательная 
ценность. 
Аксиологический подход позволяет выделять ценностный компонент куль-
туры, который объединяет элементы культуры в систему на различных уров-
нях: общества, социальных групп, личностей. Культура в контексте данного 
подхода выступает средством ценностного осмысления мира. Педагогический 
подход к культуре раскрывает ценности, на основе которых возможно вовле-
чение ребенка в социальные и культурные практики, приобщения традициям 

народа, создание комфортного пространства жизнедеятельности человека, 
ориентированного на освоение смыслов своей жизни; введение личности в 
ценности родной культуры, истории, родного языка (М.В.Богуславский, 
Е.В.Бондаревская, Б.З.Вульфов, В.П. Зинченко, Б.Т. Лихачев, Н.Д. Никан-
дров, Г.Н.Филонов, Р.М. Чумичева и др.), определенные ОП ДО «СамоЦвет» 

(Региональный реестр учебно-методических материалов, получивших одоб-
рение по результатам общественно- профессиональной экспертизы ГАОУ 

ДПО СО «ИРО»). 
Критерии и показатели достижений дошкольников включают:  
• эмоционально-чувственный (показатели: способность открывать ценности 
культуры и личностные смыслы жизнедеятельности);  
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• деятельностный (регулятивный, поведенческий) критерий (показатели: 
субъектный опыт, отражающий социальные позиции, способы взаимодей-
ствия ребенка с миром людей и вещей; способности к культурной идентифи-
кации, общению, освоению способов жизнедеятельности, созданию индиви-
дуальной траектории жизнедеятельности с ориентацией на эталонные ценно-
сти культуры и установки взрослых и т. п.). 
 • когнитивный критерий (показатели: способы активного познания ценно-
стей культуры; любознательность; активность как действие, обеспечивающее 
устойчивый интерес к освоению ценностей окружающего мира; эмоции как 
состояние удовлетворенности и т. п.).  
В представленной системе оценки результатов освоения Программы отра-
жены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки 
качества дошкольного образования. 
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут су-
щественно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. В рабочих 

программах педагогов каждой группы, планируемые результаты конкретизи-
рованы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

групп. 
В ходе реализации содержания взрослые осуществляют педагогическое 
наблюдение за деятельностью, поведением детей для последующей индиви-
дуализации образовательного процесса, отбора и адаптации предложенных 

программой и обладающих развивающим потенциалом материалов, методов, 
способов, соответствующих ее целям и содержанию. 
Значимые характеристики для разработки основной общеобразователь-
ной программы – образовательной программы дошкольного образова-
ния, в части формируемой участниками образовательный отношений, в 

том числе особенности развития детей, посещающих дошкольное образо-
вательное учреждение 

Условия ДОУ, направлены на создание социальной ситуации раз-
вития детей, соответствующей специфике контингента воспитанников ДОУ и 

предусматривают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
- непосредственное общение с каждым ребенком; 
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребно-
стям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 
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- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самосто-
ятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, про-
ектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 
(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками; 
- развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентиро-
ванного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятель-
ности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирую-
щийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 
речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физиче-
ского и художественно-эстетического развития детей; 
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 
времени и пространства; 
- оценку индивидуального развития детей; 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по во-
просам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образова-
тельную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи. 
С учетом социокультурных условий, в которых осуществляется образова-
тельная деятельность, поставлены задачи, направленные на использование 

сетевой формы взаимодействия в ходе реализации ООП ДО, обеспечиваю-
щей возможность социализации и ее успешного освоения воспитанниками с 

использованием ресурсов нескольких организаций. 

Взаимодействие родителей и педагогов ДОУ в воспитании дошкольников 

рассматривается как взаимная деятельность ответственных взрослых, направ-
ленных на введение детей в пространство культуры, постижение ее ценно-
стей и смыслов. Партнерское взаимодействие всех участников образователь-
ного процесса позволяет выделять, осознавать и решать проблемы воспита-
ния детей, а также обеспечивает необходимые глубинные связи между воспи-
тывающими взрослыми в контексте развития личности ребенка. 
От того, насколько будут объединены цели педагогов, детей, родителей в 

одну, согласованы цель и задачи, найдены аспекты личностного смысла, при-
влекательные для всех субъектов, зависит успешность выработанной страте-
гии развития ДОУ, реализации ООП ДО. 
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Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатиче-
ских, национально-культурных, демографических, и других условий направ-
лено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохра-
нение и развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня психофи-
зического и социального развития, обеспечивающего успешность познания 
мира ближайшего окружения через разнообразные виды детских деятельно-
стей. 
Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе 

культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании 

историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой 
действительности уральского региона, с учетом национальных ценностей и 

традиций. 
Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения 

обеспечивается в интегрированных формах, через организацию совместной, 
самостоятельной деятельности. 
Реализация содержания образования: 
- обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о 
родственных отношениях, о деятельностных взаимосвязях с миром ближай-
шего окружения; 
- раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в 

мире природы, в мире людей и предметов; 
- ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его способ-
ности к идентификации, самоанализу и освоению культурных образцов; 

- учитывает приоритет практической деятельности (деятельностно-ком-
муникативная составляющая образованности), в ходе которой дети получают 

необходимую информацию (предметно-информационная составляющая обра-
зованности), постепенно овладевая ценностно- ориентационной составляю-
щей образованности; 

- осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного 

на формирование у ребенка новых универсальных способностей личности и 

поведенческих моделей, готовности эффективно интегрировать внутренние 

(знания, умения, ценности, психологические особенности и т.п.) и внешние ре-
сурсы для достижения поставленной цели; 

- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует фор-
мированию толерантности, уважения к традициям и обычаям своего народа и 
других народов, культурного и экологически грамотного поведения и др. 
Использование разнообразных организационных форм предполагает реализа-
цию методов, максимально активизирующих мышление, воображение, поис-
ковую и продуктивную деятельность детей; создание условий для реализа-
ции универсальных возможностей детей в овладении креативным потенциа-
лом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на конструировании 

диалогово-дискуссионной формы организации совместной деятельности 

взрослых и детей. 



 

23 

 

Формирование у детей уважительного и доброжелательного отношения к 
представителям разных культур возможно при условии объединения усилий 

дошкольного образовательного учреждения, родителей и различных социаль-
ных институтов. Такое сотрудничество позволяет осуществлять преемствен-
ность деятельности детского сада и учреждений культуры и искусства и спо-
собствует социализации дошкольников. В реальном образовательном про-
цессе реализация содержания образования обеспечивается развивающей сре-
дой, в создании которой учитываются интересы и потребности ребенка, 
предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии. 
Цели, задачи, содержание, объём образовательных областей, основные ре-
зультаты освоения Программы, подходы и принципы построения образова-
тельного процесса отражают общие целевые и ценностные ориентиры совре-
менной семьи, общества и государства Российской Федерации в сфере до-
школьного образования и являются составляющими основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образовательного учреждения. Вместе с 

тем, выбор направлений работы с детьми, выбор авторских программ, форм, 
средств и методов организации образовательного процесса, изложенных в ос-
новной общеобразовательной программе, отражает специфику деятельности 

детского сада. 
Воспитательный потенциал планируемых результатов, конкретизирую-

щих целевые ориентиры ФГОС ДО, ориентирован на ценности: 
- семья; 
- здоровье; 
- социальная солидарность; 
- труд и творчество. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ С УО В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗ-

ВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ОБЛАСТЯХ 

Описание образовательной деятельности обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с направле-
ниями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное раз-
витие» 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста являются: 

учить обучающихся выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, 

страх, печаль, гнев, жалость, сочувствие); 
формировать у обучающихся умение играть в коллективе детей; 
продолжать формировать у обучающихся умение развертывать сю-

жетно-ролевые игры, осуществляя несколько связанных между собой дей-
ствий в причинно-следственных зависимостей; 
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учить обучающихся передавать эмоциональное состояние персонажей в 
процессе игры (радость, печаль, тревога, страх, удивление); 

учить обучающихся предварительному планированию этапов предстоя-
щей игры; 

продолжать учить обучающихся отражать события реальной жизни, пе-
реносить в игру увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закре-
пить умение оборудовать игровое пространство с помощью различных под-
ручных средств и предметов-заменителей; 

учить обучающихся использовать знаковую символику для активизации 
их самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для раз-
вертывания игры; 

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

закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и исто-
рии; 

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

формировать у обучающихся элементарную самооценку своих поступ-
ков и действий; 

учить обучающихся осознавать и адекватно реагировать на доброжела-
тельное и недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих; 

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

формировать у обучающихся переживания эмпатийного характера (со-
страдание, сочувствие, отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости); 

формировать у обучающихся отношение к своим чувствам и пережива-
ниям как к регуляторам общения и поведения; 

формировать у обучающихся умения начинать и поддерживать диалог с 
педагогическим работником, детьми; 

формировать у обучающихся простейшие способы разрешения возник-
ших конфликтных ситуаций; 

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

продолжать формировать у обучающихся желание участвовать в сов-
местной деятельности (уборка игрушек; кормление и уход за животными и 
растениями в живом уголке; сервировка стола, уборка посуды; уход за терри-
торией; влажная уборка помещения в Организации и дома; посадка лука и цве-
тов в Организации, на приусадебном участке). 

Обучающиеся могут научиться: 
передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удив-

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

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

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

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

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

ношение к себе со стороны окружающих; 
замечать изменения настроения родителей (законных представителей), 

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

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

ситуаций (пригласить педагогического работника, уступить другому ребенку). 
В области воспитания самостоятельности в быту (формирования куль-

турно-гигиенических навыков) основными задачами образовательной дея-
тельности с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

учить обучающихся обращаться к педагогическим работникам за помо-
щью; 

формировать навык опрятности; 
учить пользоваться туалетом, выходя из туалета чистыми, одетыми; 
учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой; 
формировать навык аккуратной еды - пользоваться чашкой, тарелкой, 

ложкой, салфеткой, правильно вести себя за столом; 
учить пользоваться носовым платком; 
формировать навык раздевания и одевания, уходу за снятой одеждой; 
учить оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и зритель-

ного контроля. 
Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 
продолжать работу с детьми по привитию культурно-гигиенических 

навыков; 
воспитывать у обучающихся навыки опрятности и умение правильно 

пользоваться туалетом, самостоятельно использовать унитаз и туалетную бу-
магу; 

продолжать закреплять у обучающихся навык умывания; 
учить обучающихся мыть ноги перед сном; 
закреплять у обучающихся навыки правильного поведения за столом, 

учить самостоятельно есть, правильно пользоваться чашкой, ложкой, вилкой 
салфеткой; 



 

26 

 

учить обучающихся красиво и не спеша есть, откусывать пишу малень-
кими кусочками, тщательно прожевывать пишу, глотать не торопясь, не раз-
говаривать во время еды; 

приучать обучающихся в процессе одевания и раздевания соблюдать 
определенную последовательность - часть одежды надевать самостоятельно, в 
случае затруднений обращаться за помощью к педагогическим работником; 

познакомить обучающихся с выполнением различных способов застеги-
вания и расстегивания одежды - пользование "молнией", кнопками, застеж-
ками, "липучками", ремешками, пуговицами, крючками, шнурками; 

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

рта после еды, чистка зубов утром и вечером; 
закрепить у обучающихся умение обращаться за помощью к педагоги-

ческому работнику, учить помогать друг другу в процессе одевания - раздева-
ния; 

учить обучающихся вежливому общению друг с другом в процессе вы-
полнения режимных моментов - предложить друг другу стул, поблагодарить 
за помощь, завязать платок, застегнуть пуговицу; 

воспитывать у обучающихся навыки самоконтроля и ухода за своим 
внешним видом. 

Обучающиеся могут научиться: 
пользоваться унитазом; 
самостоятельно надевать штаны и колготы после пользования туалетом, 

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

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

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

башку, кофту, платье; 
самостоятельно снимать верхнюю одежду; 
аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 
правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинок; 
регулярно причесываться; 
чистить зубы и полоскать рот после еды. 
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При обучении хозяйственному труду обучающихся среднего дошколь-
ного возраста являются основными задачами являются: 

воспитывать у обучающихся желание трудиться, получать удовлетворе-
ние от результатов своего труда; 

учить обучающихся замечать непорядок в одежде, в знакомом помеще-
нии, на знакомой территории и устранять его; 

формировать у обучающихся практические действия, которые необхо-
димы им для наведения порядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, 
на огороде (цветнике), а также в уходе за растениями и животными; 

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

учить обучающихся планировать свои практические действия при вы-
полнении трудовых поручений, распределять свое время в соответствие с не-
обходимыми трудовыми затратами; 

учить обучающихся взаимодействовать с другими детьми в процессе 
выполнения хозяйственно-бытовых поручений; 

воспитывать чувство гордости за результаты своего труда; 
При обучении хозяйственному труду обучающихся у обучающихся 

старшего дошкольного возраста: 
закреплять у обучающихся желание трудиться, умение получать удовле-

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

знакомом помещении, на знакомой территории; 
формировать у обучающихся практические действия, которые необхо-

димы для ухода за растениями на участке и животными из живого уголка; 
продолжать учить обучающихся практическим действиям с предме-

тами-орудиями и вспомогательными средствами в целях правильного их ис-
пользования при наведении порядка в знакомом помещении и на знакомой 
территории; 

учить обучающихся выполнять свои практические действия в соответ-
ствии с планом занятий и с учетом режимных моментов; 

расширять способы сотрудничества обучающихся в процессе выполнен-
ной работе; 

учить обучающихся бережному отношению к орудиям труда; 
воспитывать самостоятельность и активность обучающихся в процессе 

трудовой деятельности. 
Обучающиеся могут научиться: 
получать удовлетворение от результатов своего труда; 
наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой терри-

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

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

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

педагогических работников; 
оказывать помощь нуждающимся в ней педагогических работников и 

детям. 
При формировании игры. Основными задачами образовательной дея-

тельности с детьми младшего дошкольного возраста являются: 
учить обучающихся наблюдать за предметно-игровыми действиями пе-

дагогического работника и воспроизводить их при поддержке педагогиче-
ского работника, подражая его действиям; 

учить обыгрывать игрушки; 
воспитывать у обучающихся интерес к выполнению предметно-игровых 

действий по подражанию и показу действий педагогическим работником; 
воспитывать у обучающихся эмоциональное отношение к обыгрывае-

мому предмету или игрушке; 
воспитывать у обучающихся интерес к подвижным играм; 
учить обучающихся играть рядом, не мешая друг другу; 
При формировании игры. Основными задачами образовательной дея-

тельности с детьми среднего дошкольного возраста являются: 
учить обучающихся воспроизводить цепочку игровых действий; 
учить вводить в игру элементы сюжетной игры; 
учить обучающихся играть вместе, небольшими группами, согласовы-

вая действия между собой, подчиняясь требованиям игры; учить принимать на 
себя роль (матери, отца, бабушки, шофера, воспитателя, музыкального работ-
ника, доктора, продавца); 

учить обучающихся наблюдать за деятельностью педагогических работ-
ников, фиксировать результаты своих наблюдений в речевых высказываниях; 

познакомить обучающихся с нормами поведения в ходе новых для обу-
чающихся форм работы - экскурсии, походы в магазин, в медицинский каби-
нет; 

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

учить обучающихся участвовать в драматизации сказок с простым сю-
жетом; 

При формировании игры. Основными задачами образовательной дея-
тельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

формировать у обучающихся умение играть не только рядом, но и вме-
сте, небольшими группами, объединяясь для решения игровой задачи; 

обогащать представления обучающихся о взаимоотношениях между 
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людьми; 
формировать в игре представления о содержании деятельности педаго-

гических работников на основе наблюдений за их трудом; 
учить обучающихся решать в игре новые задачи: использовать предмет 

- заменитель, фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в про-
цессе игры; 

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

активизировать самостоятельную деятельность обучающихся, насыщая 
сюжет игровыми ситуациями; 

учить обучающихся самостоятельно принимать решения о выборе буду-
щей игры, закладывая основы планирования собственной деятельности; 

закрепить умение обучающихся драматизировать понравившиеся им 
сказки и истории; 

формировать у обучающихся умение играть в коллективе детей; 
продолжать формировать у обучающихся умение развертывать сю-

жетно-ролевые игры, осуществляя несколько связанных между собой дей-
ствий в причинно-следственных зависимостей; 

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

учить обучающихся предварительному планированию этапов предстоя-
щей игры; 

продолжать учить обучающихся отражать события реальной жизни, пе-
реносить в игру увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закре-
пить умение оборудовать игровое пространство с помощью различных под-
ручных средств и предметов-заменителей; 

учить обучающихся использовать знаковую символику для активизации 
их самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для раз-
вертывания игры; 

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

закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и исто-
рии. 

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

ление); 
отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное 

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

"Больница", "Парикмахерская", "Почта", "Аптека", "Цирк", "Школа", "Театр"); 
передавать в игре с помощью специфических движений характер персо-

нажа, повадки животного, особенности его поведения; 
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использовать в игре знаки и символы, ориентироваться по ним в про-
цессе игры; 

самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для сов-
местной деятельности; 

участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или расска-
зов; 

проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе де-
тей. 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста являются: 

учить обучающихся соотносить действия, изображенные на картинке, с 
реальными действиями; изображать действия по картинкам; 

формировать у обучающихся целостный образ предметов: учить их са-
мостоятельно складывать разрезные картинки из четырех частей с разной кон-
фигурацией разреза; 

учить обучающихся соотносить плоскостную и объемную формы: вы-
бирать объемные формы по плоскостному образцу, плоскостные формы по 
объемному образцу; 

развивать у обучающихся восприятие и память: вести отсроченный вы-
бор предметов, различных по форме, цвету и величине, с использованием об-
разца (отсрочка по времени 10 с); 

учить обучающихся производить сравнение предметов по форме и вели-
чине, проверяя правильность выбора практическим примериванием; 

учить обучающихся вычленять цвет (форму, величину) как признак, от-
влекаясь от назначения предмета и других признаков; 

познакомить обучающихся с пространственными отношениями между 
предметами: высокий - низкий, выше - ниже; близко - далеко, ближе - дальше; 

учить обучающихся воспроизводить пространственные отношения по 
словесной инструкции. 

учить обучающихся опознавать предметы по описанию, с опорой на 
определяющий признак (цвет, форма, величина); 

учить обучающихся изображать целый предмет с опорой на разрезные 
картинки (составление целого из частей в представлении); 

развивать у обучающихся координацию руки и глаза в процессе обуче-
ния способам обследования предметов: зрительно-тактильно - ощупывать, 
зрительно-двигательно - обводить по контуру; 

учить обучающихся передавать форму и величину предметов в лепке по-
сле зрительно-тактильного обследования; 

учить обучающихся воспринимать, различать бытовые шумы, шумы яв-
лений природы (сигнал машины, звонок телефона, дверной звонок; шум пы-
лесоса, шум двигателя, шум стиральной машины; шум ветра, журчание воды, 
шуршание опавших листьев; шум воды, капающей из крана, шум водопада, 
шум дождя); 
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формировать представления у обучающихся о звуках окружающей дей-
ствительности; 

продолжать развивать у обучающихся вкусовую чувствительность и 
формировать представления о разнообразных вкусовых качествах. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 
соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действи-

ями (выбор из 3-4-х); 
дорисовывать недостающие части рисунка; 
воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 
соотносить форму предметов с геометрической формой - эталоном; 
ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 
дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о 

цвете в продуктивной и игровой деятельности; 
использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 
описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, каче-

ства поверхности, вкус; 
воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочета-

ний (2-3); 

дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые 
шумы и звуки явлений природы; 

группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 
существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и ка-
чествах предметов в деятельности; 

ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 
пользоваться простой схемой-планом. 
При формировании мышления основными задачами образовательной 

деятельности с детьми младшего дошкольного возраста являются: 
создавать предпосылки к развитию у обучающихся наглядно-действен-

ного мышления: формировать целенаправленные предметно-орудийные дей-
ствия в процессе выполнения практического и игрового задания; 

формировать у обучающихся обобщенные представления о вспомога-
тельных средствах и предметах-орудиях фиксированного назначения; 

познакомить обучающихся с проблемно-практическими ситуациями и 
проблемно-практическими задачами; 

учить обучающихся анализировать проблемно-практические задачи и 
обучать использованию предметов-заместителей при решении практических 
задач; 

формировать у обучающихся способы ориентировки в условиях про-
блемно-практической задачи и способы ее решения; 

учить обучающихся пользоваться методом проб как основным методом 
решения проблемно-практических задач, обобщать свой опыт в словесных вы-
сказываниях; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 
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дошкольного возраста являются: 
продолжать учить обучающихся анализировать условия проблемно-

практической задачи и находить способы ее практического решения; 
формировать у обучающихся навык использования предметов-замести-

телей в игровых и бытовых ситуациях; 
продолжать учить обучающихся пользоваться методом проб, как основ-

ным методом решения проблемно-практических задач; 
продолжать учить обучающихся обобщать практический опыт в словес-

ных высказываниях; 
создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: 

формировать фиксирующую и сопровождающую функции речи в процессе ре-
шения наглядно-действенных задач. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста являются: 

создавать предпосылки для развития у обучающихся наглядно-образ-
ного мышления: формировать обобщенные представления о предметах-ору-
диях, их свойствах и качествах, а также об их роли в деятельности людей; 

продолжать формировать у обучающихся умение анализировать про-
блемно-практическую задачу; 

продолжать формировать у обучающихся зрительную ориентировку и 
основные функции речи: фиксирующую, сопровождающую, планирующую в 
процессе решения проблемно-практических задач; 

учить обучающихся решать задачи наглядно-образного плана: предла-
гать детям сюжетные картинки с изображением ситуаций, знакомых им из соб-
ственного практического опыта, стимулировать их высказывания, обобщения, 
раскрывающие смысл ситуаций; 

формировать у обучающихся восприятие целостной сюжетной ситуа-
ции, изображенной на картинках; 

учить обучающихся устанавливать причинно-следственные связи и за-
висимости между объектами и явлениями, изображенными на сюжетных кар-
тинках; 

формировать у обучающихся умения выполнять операции сравнения, 
обобщения, элементы суждения, умозаключения; 

учить обучающихся определять предполагаемую причину нарушенного 
хода явления, изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать соот-
ветствующую предметную картинку (при выборе из 2-3-х); 

учить обучающихся определять последовательность событий, изобра-
женных на картинках: раскладывать их по порядку, употреблять слова "сна-
чала", "потом" в своих словесных рассказах; 

формировать у обучающихся тесную взаимосвязь между их практиче-
ским, жизненным опытом и наглядно-чувственными представлениями, отра-
жать эту связь в речи, фиксируя этот опыт и обобщая его результаты; 

учить обучающихся выявлять связи между персонажами и объектами, 



 

33 

 

изображенными на сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, де-
лать вывод и обосновывать суждение; 

учить обучающихся анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 
учить обучающихся соотносить текст с соответствующей иллюстра-

цией; 
учить обучающихся выполнять задания на классификацию картинок, 

выполнять упражнения на исключение "четвертой лишней" картинки. 
К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 
производить анализ проблемно-практической задачи; 
выполнять анализ наглядно-образных задач; 
устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными 

на картинках; 
сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 
выполнять задания на классификацию картинок; 
выполнять упражнения на исключение "четвертой лишней" картинки. 
36.2.23 Формирование элементарных количественных представлений. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего до-
школьного возраста являются: 

создавать условия для накопления детьми опыта практических действий 
с дискретными (предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, 
крупа) множествами; 

развивать у обучающихся на основе их активных действий с предметами 

и непрерывными множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное); 
учить выделять, различать множества по качественным признакам и по 

количеству; 
формировать способы усвоения общественного опыта (действия по под-

ражанию, образцу и речевой инструкции); 
формировать практические способы ориентировки (пробы, примерива-

ние); 
развивать речь обучающихся, начиная с понимания речевой инструк-

ции, связанной с математическими представлениями (один - много - мало, 
сколько?, столько.... сколько...); педагогическому работнику важно комменти-
ровать каждое действие, выполненное им самим и ребенком, давать образец 
вербальной (словесной) и невербальной (жестовой) форм ответа, добиваться 
ответов на поставленные вопросы от обучающихся; 

учить обучающихся выделять и группировать предметы по заданному 
признаку; 

учить выделять 1, 2 и много предметов из группы; 
учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, 

полный; 
учить составлять равные по количеству множества предметов: 

"столько..., сколько..."; 
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учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различ-
ными анализаторами в пределах двух без пересчета; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста являются: 

продолжать организовывать практические действия обучающихся с раз-
личными предметами и непрерывными множествами (песок, вода, крупа); 

совершенствовать, расширять познавательные и речевые возможности 
обучающихся: формировать умственные действия, осуществляемые в развер-
нутом наглядно-практическом плане; продолжать обучать практическим спо-
собам ориентировки (пробы, примеривание); развивать мыслительные опера-
ции (анализ, сравнение, обобщение); сопровождающую и фиксирующую 
функции речи; 

учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или 
неравенство; 

учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраня-
ющих количество; 

для сравнения и преобразования множеств учить обучающихся исполь-
зовать практические способы проверки - приложение и наложение; 

учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с мно-
жествами (сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста являются: 

формировать количественные представления с учетом ведущей и типич-
ных видов деятельности обучающихся старшего дошкольного возраста (игро-
вой и изобразительной), на занятиях по математике использовать элементы 
рисования и сюжетно-дидактических игр с математическим содержанием; 

проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно - дидактиче-
ские игры с математическим содержанием "Магазин", "Автобус"; 

продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить анализи-
ровать, классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-

следственные связи и отношения. Развивать наглядно-образное мышление; 
расширять активный словарь обучающихся, связанный с математиче-

скими представлениями; 
переходить на новый этап выполнения умственных действий: прогова-

ривание действия в речи до его выполнения (практические действия служат 
способом проверки); 

формировать планирующую функцию речи; 
учить обучающихся осуществлять счет и различные операции с множе-

ствами (пересчет, сравнение, преобразование) в пределах четырех и пяти; ре-
шать арифметические задачи на наглядном материале в пределах пяти, по 
представлению и отвлеченно в пределах четырех. 

формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отме-
рять и сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной 
мерки; 
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формировать математические представления во взаимодействии с дру-
гими видами деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой); 

создавать условия для использования детьми полученных на занятиях 
математических знаний и умений в самостоятельной игровой и практической 
деятельности; 

продолжать развивать познавательные способности обучающихся: уме-
ние анализировать, классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать 
закономерности, связи и отношения, планировать предстоящие действия; 

расширять и углублять математические представления обучающихся, 
учить пользоваться условными символами (цифрами) при решении арифмети-
ческих задач, выполнении арифметических действий; 

учить самостоятельно составлять арифметические задачи; 
знакомить с цифрами в пределах пяти; 
учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном 

порядке. 
способствовать осмыслению обучающихся последовательности чисел и 

места каждого из них в числовом ряду; 
учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти; 
продолжать формировать измерительные навыки, знакомить обучаю-

щихся с использованием составных мерок. 
К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 
осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет 

от средних членов ряда, порядковый счет в пределах шести; 
пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, распо-

ложенных в ряд, при разном их расположении; предметы и изображения пред-
метов, имеющих различную величину, цвет, форму; 

осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая 
действие; 

определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными 
числами; решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти; 

измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную 
мерку; уметь использовать составные мерки. 

При ознакомлении с окружающим основными задачами образователь-
ной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста являются: 

формировать у обучающихся интерес к изучению объектов живого и не-
живого мира; 

знакомить обучающихся с предметами окружающего мира, близкими 
детям по ежедневному опыту; 

знакомить обучающихся с некоторыми свойствами объектов живой и 
неживой природы в процессе практической деятельности; 

обогащать чувственный опыт обучающихся: учить наблюдать, рассмат-
ривать, узнавать на ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и при-
родные явления; 
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воспитывать у обучающихся умение правильно вести себя в быту с объ-
ектами живой и неживой природы; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста являются: 

продолжать расширять ориентировку обучающихся в окружающей дей-
ствительности; 

начать формирование у обучающихся представлений о целостности че-
ловеческого организма; 

учить обучающихся наблюдать за деятельностью и поведением чело-
века в повседневной жизни и в труде; 

знакомить обучающихся предметами окружающей действительности - 
игрушки, посуда, одежда, мебель; 

учить обучающихся последовательному изучению объектов живой и не-
живой природы, наблюдению за ними и их описанию; 

формировать у обучающихся временные представления: лето, осень, 
зима; 

развивать умение обучающихся действовать с объектами природы на ос-
нове выделенных признаков и представлений о них; 

формировать у обучающихся представления о живой и неживой при-
роде; 

учить выделять характерные признаки объектов живой и неживой при-
роды; 

учить обучающихся наблюдениям в природе и за изменениями в при-
роде и погоде; 

воспитывать у обучающихся основы экологической культуры: эмоцио-
нальное, бережное отношение к природе; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста являются: 

формировать у обучающихся обобщенное представление о человеке 
(тело, включая внутренние органы, чувства, мысли); 

учить обучающихся дифференцировать предметы и явления живой и не-
живой природы; 

учить обучающихся соотносить явления окружающей действительности 
и деятельность человека; 

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

формировать у обучающихся обобщенные представления у обучаю-
щихся о явлениях природы на основе сочетания частных разносторонних ха-
рактеристик групп, категорий и свойств; 

учить обучающихся пользоваться в активной речи словесными характе-
ристиками и определениями, обозначающими качественное своеобразие изу-
ченных групп предметов; 

формировать у обучающихся временные представления (времена года: 
лето, осень, зима, весна; время суток - ночь, день); 
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учить обучающихся расширять и дополнять выделяемые группы пред-
метов однородными предметами на основе наблюдений, практического опыта 
действия с предметами, применяя имеющиеся знания и представления; 

продолжать расширять у обучающихся представления о свойствах и ка-
чествах предметов и явлений, объектах живой и неживой природы; 

пополнять представления обучающихся вновь изучаемыми категориями 
свойств и признаков; 

формировать у обучающихся представления о вариативности выделяе-
мых признаков и различных основаниях для осуществления классификации; 

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

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

соотносить свою деятельность с категорией времени; 
продолжать формировать у обучающихся представления о труде людей 

и значимости той или иной профессии в жизни; 
развивать у обучающихся элементы самосознания на основе понимания 

изменчивости возраста и времени. 
К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 
называть свое имя, фамилию, возраст; 
называть город (населенный пункт), в котором ребенок проживает; 
называть страну; 
узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый сиг-

нал светофора; 
узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, 
учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 
выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, 

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

ких и домашних птиц и их детенышей; 
определять признаки четырех времен года; 
различать части суток: день и ночь. 
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста являются: 

развивать у обучающихся вербальные формы общения с педагогиче-
ским работником и другими детьми; 

продолжать учить обучающихся выражать свои впечатления, чувства и 
мысли в речи; 

закрепить умение обучающихся пользоваться в речи монологическими 
и диалогическими формами; 

продолжать формировать у обучающихся грамматический строй речи; 
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формировать понимание у обучающихся значения глаголов и словосо-
четаний с ними в настоящем, прошедшем и будущем времени; 

уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить по-
ниманию и выполнению инструкции с предлогами на, под, в, за, около, у, из, 
между; 

учить обучающихся употреблять в речи существительные в родитель-
ном падеже с предлогами у, из; 

расширять понимание обучающихся значения слов (различение глаго-
лов с разными приставками, употребление однокоренных существительных); 

учить обучающихся выполнению действий с разными глаголами и со-
ставлять фразы по картинке; 

продолжать учить обучающихся рассказыванию по картинке и состав-
лению рассказов по серии сюжетных картинок; 

закрепить у обучающихся интерес к сказкам, воспитывая у них вообра-
жение и умение продолжить сказку по ее началу, восстановить утраченный 
элемент сюжета сказки; 

учить обучающихся составлять предложения и небольшой рассказ по 
сюжетной картинке; 

продолжать учить обучающихся рассказыванию об увиденном; 
учить обучающихся придумывать различные рассказы по наглядной мо-

дели-схеме; 
продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и 

поговорки; поощрять их использование детьми в процессе игры и общения; 
формировать у обучающихся умение регулировать свою деятельность и 

поведение посредством речи; 
закрепить у обучающихся в речевых высказываниях элементы планиро-

вания своей деятельности; 
продолжать воспитывать культуру речи обучающихся в повседневном 

общении обучающихся и на специально организованных занятиях. 
К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 
проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе обу-

чающихся; 
выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в ре-

чевых высказываниях; 
пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из 

трех-четырех словных фраз; 
употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с ис-

пользованием уменьшительно-ласкательных суффиксов; 
понимать и использовать в активной речи предлоги "в", "на", "под", "за", 

"перед", "около", "у", "из", "между"; 
использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном 

и множественном числе; 
использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 
строить фразы и рассказы, состоящие из трех-четырех предложений, по 
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картинке; 
прочитать наизусть 2-3 разученные стихотворения; 
ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее 

основных персонажей, ответить, чем закончилась сказка; 
знать 1-2 считалку, уметь завершить потешку или поговорку; 
планировать в речи свои ближайшие действия. 
2.1.4. Образовательная область « Художественно-эстетическое раз-

витие» 

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

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

ятельность" основными задачами образовательной деятельности являются: 
учить обучающихся проявлять реакции на звучание музыки (поворачи-

вать голову в сторону звучания, улыбаться); 
учить слушать музыку, показывать рукой на источник музыки (где му-

зыка?); 
развивать интерес к звучанию музыкальных произведений; 
развивать потребность к прослушиванию музыкальных произведений 

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

сти бубен, играть с погремушкой, нажимать на звучащие резиновые игрушки. 
Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 
1) формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное 

восприятие музыкальных произведений детьми; 
2) формировать у обучающихся навык пластического воспроизведения 

ритмического рисунка фрагмента музыкальных произведений; 
3) учить обучающихся различать голоса других детей и узнавать, кто из 

них поет; 
4) учить обучающихся петь хором несложные песенки в примарном 

(удобном) диапазоне, соблюдая одновременность звучания; 
5) учить обучающихся выполнять плясовые движения под музыку (сту-

чать каблучком, поочередно выставлять вперед то левую, то правую ногу, де-
лать шаг вперед, шаг назад на носочках, кружиться на носочках, выполнять 
"маленькую пружинку" с небольшим поворотом корпуса вправо-влево); 

6) учить обучающихся участвовать в коллективной игре на различных 
элементарных музыкальных инструментах (металлофон, губная гармошка, ба-
рабан, бубен, ложки, трещотки, маракасы, бубенчики, колокольчики, тре-
угольник); 
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7) учить обучающихся внимательно следить за развитием событий в ку-
кольном спектакле, эмоционально реагировать на его события, рассказывать 
по наводящим вопросам о наиболее ярком эпизоде или герое; 

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

9) стимулировать у обучающихся желание слушать музыку, эмоцио-
нально откликаться на нее, рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных 
впечатлений; 

10) совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простей-
шие мелодии; 

11) стимулировать желание обучающихся передавать настроение музы-
кального произведения в рисунке, поделке, аппликации; 

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

13) развивать у обучающихся интерес к игре на деревозвучных, металло-
звучных и других элементарных музыкальных инструментах; 

14) учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью 
педагогического работника) тот или иной инструмент для передачи характера 
соответствующего сказочного персонажа; 

15) поощрять стремление обучающихся импровизировать на музыкаль-
ных инструментах; 

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

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

18) учить (с помощью педагогического работника) овладевать простей-
шими вербальными и невербальными способами передачи образов героев (же-
стами, интонацией, имитационными движениями); 

19) формировать начальные представления о театре, его доступных ви-
дах: кукольном (на ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая 
у обучающихся радостное настроение от общения с кукольными персона-
жами. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 
эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных про-

изведений; 
различать музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, танец, 

русская плясовая); 
называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью педагоги-

ческого работника тот или иной инструмент для передачи характера соответ-
ствующего сказочного персонажа; 
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называть выученные музыкальные произведения; 
выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером - ребенком 

и педагогическим работником; 
иметь элементарные представления о театре, где артисты или куклы (ко-

торых оживляют тоже артисты) могут показать любимую сказку; 
участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 
Ознакомление с художественной литературой. 
Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста являются: 
формировать эмоциональную отзывчивость на литературные произве-

дения и интерес к ним; 
развивать умение слушать художественный текст и реагировать на его 

содержание; 
вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой 

обучающихся; 
учить обучающихся выполнять игровые действия, соответствующие 

тексту знакомых потешек, сказок; 
вызывать у обучающихся эмоциональный отклик на ритм, музыкаль-

ность народных произведений, стихов и песенок; 
учить обучающихся узнавать при многократном чтении и рассказыва-

нии литературные произведения и их героев; 
стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из сти-

хов и сказок; 
учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев и отвечать на 

элементарные вопросы по содержанию иллюстрации; 
Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 
1) продолжать учить обучающихся воспринимать произведения разного 

жанра и тематики - сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтиче-
ского фольклора, загадки, считалки; 

2) формировать у обучающихся запас литературных художественных 
впечатлений; 

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

4) учить обучающихся передавать содержание небольших прозаических 
текстов и читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в драмати-
зации знакомых литературных произведений; 

5) учить обучающихся рассказывать знакомые литературные произведе-
ния по вопросам педагогического работника, родителей (законных представи-
телей); 

6) привлекать обучающихся к самостоятельному рассказыванию знако-
мых произведений, к их обыгрыванию и драматизации; 

7) продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение 
вместе со всей группой обучающихся; 
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8) продолжать учить обучающихся слушать и участвовать в составлении 
коротких историй и рассказов по результатам наблюдений за эмоционально 
яркими событиями из их повседневной жизни; 

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

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

11) продолжать обогащать литературными образами игровую, театрали-
зованную, изобразительную деятельность обучающихся и конструирование; 

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

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

14) познакомить обучающихся с различием произведений разных жан-
ров: учить различать сказку и стихотворение; 

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

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

17) закрепить интерес обучающихся к слушанию рассказываемых и чи-
таемых педагогическим работником художественных произведений вместе со 
всей группой детей; 

18) учить обучающихся узнавать и называть несколько авторских про-
изведений художественной литературы и их авторов; 

19) продолжать воспитывать у обучающихся индивидуальные предпо-
чтения к выбору литературных произведений; 

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

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

участвовать в коллективной драматизации известных литературных 
произведений; 

узнавать и называть несколько авторских произведений художествен-
ной литературы и их авторов; 

подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям 
(выбор из 4-5-ти); 

внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных произ-
ведений, уметь продолжать рассказывать его, отвечать на вопросы ("Какое 
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произведение слушал?", "Чем закончилось событие?"); 
называть свое любимое художественное произведение. 
Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность. Лепка. Ос-

новными задачами образовательной деятельности с детьми младшего до-
школьного возраста являются: 

воспитывать у обучающихся интерес к процессу лепки; 
учить обучающихся проявлять эмоции при работе с пластичными мате-

риалами (глина, тесто, пластилин); 
формировать у обучающихся представление о поделках как об изобра-

жениях реальных предметов; 
знакомить обучающихся со свойствами различных пластичных матери-

алов (глина, тесто, пластилин мягкие, их можно рвать на куски, мять, прида-
вать им различные формы); 

учить обучающихся наблюдать за действиями педагогического работ-
ника и других детей, совершать целенаправленные действия по подражанию и 
по показу; 

учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми 
и круговыми движениями, соединять части, плотно прижимая их друг к другу; 

приучать обучающихся лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой 
и не разбрасывать глину (тесто, пластилин); 

учить обучающихся правильно сидеть за столом; 
воспитывать у обучающихся умения аккуратного выполнения работы; 
учить обучающихся называть предмет и его изображение словом; 
закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятель-

ности и ее результатам; 
Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 
развивать умение обучающихся создавать лепные поделки, постепенно 

переходя к созданию сюжетов; 
учить обучающихся при лепке передавать основные свойства и отноше-

ния предметов (форма - круглый, овальный; цвет - красный, желтый, зеленый, 
черный, коричневый; размер - большой, средний, маленький; пространствен-
ные отношения - вверху, внизу, слева, справа); 

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

учить обучающихся подбирать яркие тона для раскрашивания поделок 
из глины и теста; 

учить обучающихся в лепке пользоваться приемами вдавливания, сплю-
щивания, защипывания, оттягивания; 

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

работам других детей; 
развивать у обучающихся умение создавать лепные поделки отдельных 

предметов и сюжетов, обыгрывая их; 
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продолжать учить обучающихся в лепке передавать основные свойства 
и отношения предметов (форму - круглую, овальную; цвета - белый, серый, 
красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер - боль-
шой, средний и маленький; длинный - короткий; пространственные отноше-
ния - вверху, внизу, слева, справа); 

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

движения, используя прием раскатывания, вдавливания, сплющивания, защи-
пывания, оттягивания, соединение частей в целое; 

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

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

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

тов (форма - круглый, овальный; цвет - белый, серый, красный, желтый, зеле-
ный, оранжевый, черный, коричневый; размер - большой, средний и малень-
кий; 

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

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

участвовать в создании коллективных лепных поделок. 
Аппликация. Основными задачами образовательной деятельности с 

детьми младшего дошкольного возраста являются: 
воспитывать у обучающихся интерес к выполнению аппликаций, 
формировать у обучающихся представление об аппликации как об изоб-

ражении реальных предметов. 
учить обучающихся правильно сидеть за столом, выполнять задание по 

подражанию и показу. 
учить обучающихся наблюдать за действиями педагогического работ-

ника и других детей, совершать действия по подражанию и по показу. 
учить обучающихся располагать и наклеивать изображения предметов 

из бумаги. 
знакомить обучающихся с основными правилами работы с материалами 

и инструментами, необходимыми для выполнения аппликации. 
учить обучающихся называть предмет и его изображение словом. 
закреплять у обучающихся положительное эмоциональное отношение к 

самой деятельности и ее результатам. 
Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 
продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к 
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занятиям по аппликации; 
развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки ап-

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

ния, постепенно переходя к созданию сюжетных изображений; 
учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 

пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя про-
странственные представления в речевых высказываниях; 

учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец 
и рассказывая о последовательности выполнения задания; 

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

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к 
занятиям по аппликации; 

развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки ап-
пликации, рассказывая о последовательности их наклеивания; 

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

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

учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец 
и рассказывая о последовательности выполнения задания; 

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

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к 
занятиям по аппликации; 

развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки ап-
пликации, рассказывая о последовательности их наклеивания; 

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

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

учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец 
и, рассказывая о последовательности выполнения задания. 

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

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 
ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу: вверху, 

внизу, посередине, слева, справа: 
правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на сло-

весную инструкцию педагогического работника; 
выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и 
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речевой инструкции педагогического работника; 
рассказывать о последовательности действий при выполнении работы; 
давать оценку своим работам и работам других детей, сравнивая ее с об-

разцом, с наблюдаемым предметом или явлением. 
Рисование. Основными задачами образовательной деятельности с 

детьми младшего дошкольного возраста являются: 
воспитывать у обучающихся интерес к выполнению изображений раз-

личными средствами - фломастерами, красками, карандашами, мелками; 
учить обучающихся правильно сидеть за столом при рисовании; 
формировать у обучающихся представление о том, что можно изобра-

жать реальные предметы и явления природы; 
учить обучающихся наблюдать за действиями педагогического работ-

ника и другого ребенка при рисовании различными средствами, соотносить 
графические изображения с реальными предметами явлениями природы; 

учить обучающихся правильно действовать при работе с изобразитель-
ными средствами - рисовать карандашами, фломастерами, красками, пра-
вильно держать кисточку, надевать фартук при рисовании красками, пользо-
ваться нарукавниками; 

учить обучающихся способам обследования предмета перед рисованием 
(обведение по контуру); 

учить обучающихся проводить прямые, закругленные и прерывистые 
линии фломастером, мелками, карандашом и красками; 

учить обучающихся называть предмет и его изображение словом; 
закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятель-

ности и ее результатам; 
учить обучающихся правильно держать карандаш, фломастер и пользо-

ваться кисточкой. 
Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 
продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к 

занятиям по рисованию; 
создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятель-

ности; 
учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на 

пространстве листа бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя эти простран-
ственные представления в речевых высказываниях; 

учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народ-
ной росписи; 

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

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

собственных наблюдений или действий, фиксируя впечатления и опыт в рече-
вых высказываниях, планируя свою деятельность; 
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продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим 
работам и работам других детей; 

создавать условия для развития и закрепления у обучающихся интереса 
к процессу и результатам рисования; 

учить обучающихся обобщать в изображениях результаты своих наблю-
дений за изменениями в природе и социальной жизнью; 

закреплять у обучающихся умений передавать в рисунках предметы раз-
личной формы, знакомить с изображением предметов и их элементов тре-
угольной формы; 

учить обучающихся использовать разнообразные цвета и цветовые от-
тенки в изображениях предметов и явлений окружающей природы; 

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

продолжать учить обучающихся дорисовывать целостные, законченные 
изображения на основе заданных геометрических форм и незаконченных эле-
ментов; 

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

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

сования и аппликации; 
создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять 

коллективные рисунки; 
учить обучающихся создавать декоративные рисунки по образцу и по 

памяти, рассказывать о последовательности выполнения этих работ; 
знакомить обучающихся с элементами народного промысла (хохлом-

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

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

мость доработки; 
развивать у обучающихся планирующую функцию речи. 
К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 
готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с опреде-

ленным видом изобразительной деятельности; 
пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями - ка-

рандашами, красками, фломастерами, мелом, губкой для доски, подставками 
для кисточки, тряпочкой для кисточки; 

создавать по просьбе педагогического работника предметные и сюжет-
ные изображения знакомого содержания; 

выполнять рисунки по предварительному замыслу; 
участвовать в выполнении коллективных изображений; 
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эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор пред-
метов в композициях, оригинальных изображениях; 

рассказывать о последовательности выполнения работ; 
давать оценку своим работам и работам других детей. 
Конструирование. Основными задачами образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста являются: 
формировать положительное отношение и интерес к процессу констру-

ирования, играм со строительным материалом; 
познакомить обучающихся с различным материалом для конструирова-

ния, учить приемам использования его для выполнения простейших построек; 
учить обучающихся совместно с педагогическим работником, а затем и 

самостоятельно выполнять простейшие постройки, называть, обыгрывать их 
по подражанию действиям педагогического работника; 

учить обучающихся узнавать, называть и соотносить детские постройки 
с реально существующими объектами; 

формировать способы усвоения общественного опыта: умения действо-
вать по подражанию, указательному жесту, показу и слову; 

развивать у обучающихся общие интеллектуальные умения - принимать 
задачу, удерживать ее до конца выполнения задания, усваивать способы вы-
полнения постройки, доводить работу до конца; 

воспитывать у обучающихся интерес к выполнению коллективных по-
строек и их совместному обыгрыванию; 

воспитывать оценочное отношение к постройкам. 
Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 
продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, по-

ощрять самостоятельную индивидуальную инициативу ребенка на занятиях в 
свободное время; 

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

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

учить обучающихся выполнять конструкции из сборно-разборных игру-
шек, собирать их по образцу и по представлению, формировать целостный об-
раз предмета; 

учить обучающихся выполнять постройки и конструкции по плоскост-
ному образцу; 

формировать у обучающихся целостный образ предмета, используя при-
емы накладывания элементов конструктора на плоскостной образец и при вы-
кладывании их рядом с образцом; 

способствовать формированию умений у обучающихся включать по-
стройку в игровую деятельность: в инсценировку сказок, драматизацию ска-
зок, сюжетно-ролевую игру; 
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расширять словарный запас обучающихся, связанный с овладением кон-
структивной деятельностью, названием элементов строительного материла, 
конструкторов; 

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

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

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к 
конструктивной деятельности; 

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

учить обучающихся правильно передавать основные свойства и отноше-
ния предметов в различных видах конструктивной деятельности; 

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

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

учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по за-
мыслу; 

формировать умения для создания коллективных построек с использо-
ванием знакомых образов и сюжетов; 

воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и ра-
ботам других детей. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 
готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соответ-

ствии с определенными условиями деятельности - на столе или на ковре; 
различать конструкторы разного вида и назначения; 
создавать по просьбе педагогического работника предметные и беспред-

метные конструкции, выполняемые детьми в течение года; 
создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти, по рече-

вой инструкции (из 6-7 элементов); 
выполнять постройки по предварительному замыслу; 
участвовать в выполнении коллективных построек; 
рассказывать о последовательности выполнения работы; 
давать оценку своим работам и работам других детей. 
Ручной труд. Основными задачами образовательной деятельности с 

детьми среднего дошкольного возраста являются: 
развивать у обучающихся интерес к трудовой деятельности в целом, к 

собственным изделиям и поделкам; 
познакомить обучающихся с такими материалами и их свойствами, как 

бумага, картон, природные материалы; 
учить обучающихся работать по подражанию, по образцу, по словесной 

инструкции; 
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учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочку, клеевую ки-
сточку, клеенку, пластилин как средство для соединения частей и деталей из 
природного материала; 

формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и 
нарукавниками, убирать рабочее место после завершения работы; 

знакомить обучающихся с приемами работы с бумагой - складывание 
пополам, по прямой линии, по диагонали, резание бумаги, накладывание, при-
меривание, сгибание, отгибание, намазывание, наклеивание, склеивание ча-
стей; 

на занятиях закрепить у обучающихся умение классифицировать мате-
риалы для поделок (сюда - листья, туда - желуди; в эту коробочку - семена, в 
другую коробочку - каштаны); 

учить обучающихся доводить начатую работу до конца; 
формировать у обучающихся элементы самооценки; 
Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

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

ткань, кожа, нитки, соломка; 
закреплять у обучающихся навык работы с бумагой, картоном, природ-

ными материалами и бросовыми материалами (катушки, яичная скорлупа, 
скорлупа орехов, пластмассовые оболочки из-под киндер-сюрпризов, пласти-
ковых крышек и других материалов - в зависимости от местных условий); 

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

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

знакомить обучающихся с иголкой и нитками; учить сшивать бумажные 
предметы; 

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

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

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

знакомить обучающихся с приемами плетения коврика из соломки и бу-
маги; 

продолжать учить обучающихся работать аккуратно, пользоваться фар-
туком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после завершения 
работы; 

учить обучающихся выполнять коллективные работы из природного и 
бросового материалов; 

учить обучающихся доводить начатую работу до конца; 
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формировать у обучающихся элементы самооценки. 
К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 
проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам; 
выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги, природного ма-

териала, ткани, ниток и соломки; 
сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства 

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

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

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

место после завершения работы; 
выполнять коллективные работы из природного и бросового материала; 
доводить начатую работу до конца. 
В процессе эстетического воспитания средствами изобразительного ис-

кусства основными задачами обучения и воспитания обучающихся от 6-ти до 
7-ми лет являются: 

воспитывать у обучающихся интерес к различным видам изобразитель-
ной и художественно-графической деятельности; 

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

поддерживать экспериментирование с красками, изобразительными ма-
териалами, аппликативными формами, комками глины и пластилина для со-
здания простых, выразительных композиций; 

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

учить обучающихся в сотворчестве с педагогическим работником и дру-
гими детьми выполнять коллективные работы в рисовании, лепке, апплика-
ции; 

воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношение к природ-
ному окружению и дизайну своего быта; 

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

развивать художественную культуру ребенка в условиях социокультур-
ной среды музеев, выставок, театров. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, пред-
метов декоративно-прикладного искусства, скульптур и архитектурных па-
мятников; 

узнавать 2-3 знакомые картины известных художников; 
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воспринимать выразительность и праздничность предметов народных 
промыслов (дымковская игрушка, каргопольская игрушка, хохломская и горо-
децкая роспись) и узнавать их в предметах быта; 

уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими зна-
комые предметы или сюжеты; 

создавать изображения по собственному замыслу, используя знакомые 
техники и изобразительные средства; 

адекватно вести себя при посещении музеев, выставочных залов, теат-
ров и выставок. 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста являются: 

учить обучающихся выполнять упражнения по показу, по подражанию 
и отдельные задания по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, 
руки за голову, на плечи); 

учить обучающихся ловить и бросать мячи большого и среднего раз-
мера; 

учить обучающихся передавать друг другу один большой мяч, стоя в 
кругу; 

учить обучающихся метать в цель мешочек с песком; 
учить обучающихся ползать по гимнастической скамейке на четверень-

ках; 
учить обучающихся подлезать и подползать через скамейки, ворота, раз-

личные конструкции; 
формировать у обучающихся умение удерживаться и лазить вверх и 

вниз по гимнастической стенке; 
учить обучающихся ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные 

стороны либо вперед; 
учить обучающихся ходить на носках с перешагиванием через палки; 
учить обучающихся ходить, наступая на кубы, "кирпичики", ходить, вы-

соко поднимая колени "как цапля"; 
формировать у обучающихся желание участвовать в коллективных по-

движных играх, самостоятельно принимать участие в них, проявлять инициа-
тиву при выборе игры; 

учить обучающихся бегать змейкой, прыгать "лягушкой"; 
учить обучающихся передвигаться прыжками вперед; 
учить обучающихся выполнять скрестные движения руками; 
учить обучающихся держаться самостоятельно на воде, демонстрируя 

некоторые действия (прыгать, передвигаться, бросать мяч); 
учить обучающихся выполнять по речевой инструкции ряд последова-

тельных движений без предметов и с предметами; 
учить обучающихся попадать в цель с расстояния 5 метров; 
продолжать учить обучающихся бросать и ловить мячи разного размера; 
учить обучающихся находить свое место в шеренге по сигналу; 



 

53 

 

учить обучающихся ходить на носках, на пятках и внутренних сводах 
стоп; 

учить обучающихся согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигна-
лами; 

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

учить обучающихся ходить по наклонной гимнастической доске; 
учить обучающихся лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить 

на соседний пролет стенки; 
продолжать обучающихся учить езде на велосипеде; 
учить обучающихся ходить и бегать с изменением направления - змей-

кой, по диагонали; 
закрепить умение у обучающихся прыгать на двух ногах и на одной 

ноге; 
продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней за-

рядки и разминки в течение дня; 
формировать у обучающихся желание участвовать в знакомой подвиж-

ной игре, предлагать другим детям участвовать в играх; 
продолжать учить обучающихся держаться на воде и плавать; 
разучить с детьми комплекс разминочных движений и подготовитель-

ных упражнений для плавания; 
продолжать учить обучающихся плавать: выполнять гребковые движе-

ния руками в сочетании с движениями ногами; 
уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой 

принадлежности и основных отличительных чертах внешнего строения; 
воспитывать у обучающихся потребность в выполнении гигиенических 

навыков; 
обращать внимание обучающихся на приятные ощущения от наличия 

чистых рук, волос, тела, белья, одежды; 
закрепить представление обучающихся о режиме дня, необходимости и 

полезности его соблюдения. 
К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 
выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами; 
попадать в цель с расстояния 5 метров; 
бросать и ловить мяч; 
находить свое место в шеренге по сигналу; 
ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 
согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 
перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми сиг-

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

пролет стенки; 
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ездить на велосипеде (трех или двухколесном); 
ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; 
прыгать на двух ногах и на одной ноге; 
знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для раз-

минки в течение дня; 
самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 
выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений; 
держаться на воде, выполнять гребковые движения руками в сочетании 

с движениями ногами; 
соблюдать правила гигиены в повседневной жизни. 
Формирование представлений о здоровом образе жизни. Основными за-

дачами образовательной деятельности с детьми от 6-ти до 7 (8-ми) лет явля-
ются: 

формировать у обучающихся представление о человеке как о целостном 
разумном существе, у которого есть душа, тело, мысли, чувства; 

уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой 
принадлежности и основных отличительных чертах внешнего строения; 

воспитывать у обучающихся потребность в выполнении гигиенических 
навыков; 

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

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

обучать обучающихся приемам самомассажа и укрепления здоровья че-
рез воздействие на биологически активные точки своего организма; 

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

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

познакомить обучающихся с месторасположением и основным назначе-
нием позвоночника в жизни человека, обучать правилам соблюдения правиль-
ной осанки и приемам расслабления позвоночника в позиции лежа и сидя; 

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

познакомить обучающихся с правилами ухода за своими зубами, со свя-
зью здорового полноценного питания со здоровыми зубами и деснами, с осно-
вами рационального питания. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 
выполнять основные гигиенические навыки; 
владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить 

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

перечислить по просьбе педагогического работника полезные продукты 
для здоровья человека; 

иметь элементарные представления о роли солнца, света, чистого воз-
духа и воды для жизни и здоровья человека; 

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

ношения к своему здоровью. 
2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С 

ДЕТЬМИ 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 
отражают следующие аспекты образовательной среды: 

характер взаимодействия с педагогическим работником; 
характер взаимодействия с другими детьми; 
система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
Взаимодействие педагогических работников с детьми является важней-

шим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образова-
тельной деятельности. 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельно-
сти ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 
окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и про-
чим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогиче-
ским работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде назы-
вается процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в 
этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 
мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ре-
бенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диа-
метрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 
основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной 
характеристикой партнерских отношений является равноправное относи-
тельно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельно-
сти. Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели 
наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ре-
бенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работ-
ник не подгоняет ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит об-
щение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 
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ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 
ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 
участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать 
запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае край-
ней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 
обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 
развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с педаго-
гическим работником и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 
у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и дру-
гих, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает харак-
тер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в 
себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ре-
бенку 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 педагоги-
ческий работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 
таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ре-
бенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное дове-
рие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 
принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и по-
ступки. Ведь педагогический работник 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 фор-
мированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответствен-
ности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 
работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 
принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осо-
знать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники со-
действуют формированию у него умения проявлять чувства социально прием-
лемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что полу-
чает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на 
других людей. 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успеш-
ной интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без по-
стоянного контакта с родителями (законным представителям). Семья должна 
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принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерыв-
ность коррекционно восстановительного процесса. Родители (законные пред-
ставители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 
сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать по-
собия для работы в Организации 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 функ-
ций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями до-
школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

1. Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение 
его с родителями (законными представителями). Эмоциональное общение с 
ребенком создает оптимальные условия для более эффективного выхаживания 
обучающихся с проблемами здоровья после рождения. 

2. Педагогическая работа с родителями (законным представителям) в до-
школьных образовательных организациях направлена на решение следующих 
задач: повышение педагогической компетентности у родителей (законных 
представителей); формирование потребности у родителей (законных предста-
вителей) в содержательном общении со своим ребенком; обучение родителей 
(законных представителей) педагогическим технологиям воспитания и обуче-
ния обучающихся; создание в семье адекватных условий воспитания обучаю-
щихся. 

3. Работа с родителями (законным представителям) осуществляется в 
двух формах - индивидуальной и групповой. При использовании индивиду-
альной 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) педагогиче-
ским технологиям коррекционно-развивающего обучения и воспитания обу-
чающихся. 

5. Групповые формы работы - консультативно-рекомендательная; лек-
ционно-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 предста-
вители) получают ответы на интересующие их вопросы, касающиеся оценки 
специалистами уровня психического развития обучающихся, возможности их 
обучения, а также рекомендации по организации дальнейших условий воспи-
тания ребенка в семье. 
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7. На лекционных занятиях родители (законные представители) усваи-
вают 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 усло-
виях семьи: формирование у него навыков самообслуживания и социального 
поведения. 

8. Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом сле-
дующих 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 родителями (законным 
представителям): беседы, анкетирование, тестирование, наблюдение, участие 
и обсуждение вебинаров, ведение и анализ дневниковых записей, практиче-
ские занятия. 

10. Время включения родителей (законных представителей) в систему 
реабилитационных мероприятий, их поведение и степень адаптации к измене-
ниям, 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 (за-
конных представителей), изменить их позицию в отношении воспитания про-
блемного ребенка, а также сформировать адекватные способы взаимодействия 
со своим ребенком. Основными направлениями сопровождения семей явля-
ются следующие: психолого-педагогическое изучение состояния членов се-
мьи, в первую очередь матери и ребенка; психологическая помощь в адекват-
ной оценке потенциальных возможностей развития ребенка; составление про-
граммы реабилитационных мероприятий с семьей; повышение информиро-
ванности 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 педа-
гогической коррекции (дидактическим играм, продуктивным видам деятель-
ности); психологическая поддержка родителей (законных представителей) в 
решении личных проблем и негативного эмоционального состояния. 

11. Педагог-психолог проводит индивидуальное психологическое об-
следование характера взаимодействия родителей (законных представителей) с 
ребенком, совместно с педагогическими работниками разрабатывает про-
грамму сопровождения каждой семьи. Важно также проводить работу со 
всеми членами каждой семьи для оказания эмоциональной поддержки каж-
дому из них и формирования положительного взаимодействия со своим ребен-
ком. 
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12. Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями 
(законным представителям) в адаптационный период ребенка, когда воз-
можны проявления дезадаптационного стресса. Именно проблемы личност-
ного развития и поведения, общения обучающихся в коллективе, детско-роди-
тельских отношений могут быть решены совместно: специалистами с родите-
лями (законным представителям). 

13. Учитель-дефектолог проводит обследование ребенка по основным 
линиям развития и разрабатывает программу воспитания и обучения ребенка. 
При разработке программы учитываются как общие, так и специфические об-
разовательные потребности ребенка, определяются педагогические условия, 
методы и приемы работы, направленные на коррекцию специфических откло-
нений у обучающихся с эмоциональными двигательными, сенсорными, интел-
лектуальными нарушениями. Родителям (законным представителям) дается 
информация об условиях, необходимых для развития познавательной актив-
ности ребенка и самостоятельности в семье. Специалисты периодически кон-
сультируют родителей (законных представителей) по вопросам динамики раз-
вития ребенка и организации деятельности и поведения ребенка в условиях 
семьи. 

14. Важно также взаимодействие музыкального руководителя и ин-
структора по физическому воспитанию с родителями (законным представите-
лям). Учитывая во многих случаях наличие у обучающихся нарушения обще-
ния и трудности его формирования, можно говорить о том, что именно с по-
мощью музыки родители (законные представители) могут установить эмоци-
ональный контакт с ребенком, развивать его эмоциональную сферу. Музы-
кальные занятия способствуют развитию положительного взаимодействия 
между детьми и педагогическим работником. То же относится и к физкультур-
ным занятиям. Инструктор по физической культуре помогает родителям (за-
конным 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 педагогиче-
ского воздействия на ребенка и форм взаимодействия с ним в ходе семейного 
воспитания. Повышается общая родительская компетентность: чувствитель-
ность к изменению состояния ребенка; нормализуется система требований и 
ожиданий; повышается уверенность в себе как в воспитателе, происходит гар-
монизация хода психического развития обучающихся в семье. 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 
С ДЕТЬМИ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-
НЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

Специфической особенностью Программы является коррекционная 
направленность воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими 
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умственную отсталость (интеллектуальное нарушение). Коррекционные за-
дачи направлены на формирование возрастных психологических новообразо-
ваний и становление различных видов детской деятельности обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями, которые происходят в процессе организа-
ции специальных занятий при преимущественном использовании коррекцион-
ных подходов в обучении. 

Социально-коммуникативное развитие. 
Содержание данного раздела охватывает следующие направления кор-

рекционно-педагогической работы с детьми: 
формирование личностно-ориентированного взаимодействия педагоги-

ческого работника с ребенком при использовании различных форм общения 
(эмоционально-личностное, ситуативно-деловое, предметно-действенное); 

формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание эле-
ментарных навыков для выстраивания адекватной системы положительных 
личностных качеств, позитивного отношения ребенка к себе ("Я сам"); 

развитие сотрудничества ребенка с педагогическим работником и дру-
гими детьми, воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе 
совместной деятельности ("Я и другие"); 

формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явле-
ний, воспитание положительного отношения к предметам живой и неживой 
природы, создание предпосылок и закладка первоначальных основ экологиче-
ского мироощущения, нравственного отношения к позитивным националь-
ным традициям и общечеловеческим ценностям ("Я и окружающий мир"); 

формирование культурно-гигиенических навыков (воспитание самосто-
ятельности в быту): формирование культурно-гигиенических навыков и навы-
ков самообслуживания представляет собой начальный этап в становлении его 
самостоятельности ребенка. Процесс обучения культурно-гигиеническим 
навыкам дошкольников с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями) осуществляется с учетом личностно-ориентированных моделей вос-
питания и быть направлен на создание реальных возможностей в их самооб-
служивании. Ребенок, достигая успеха в овладении культурно-гигиенических 
навыков, становится умелым, более независимым от педагогического работ-
ника, уверенным в своих возможностях. Данный результат создает мотиваци-
онную основу для коррекции (как в психическом, так и в личностном плане), 
имеющихся отклонений у ребенка и обеспечивает последующую его социали-
зацию; 

формирование предметных действий, игры: специалист, проводящий 
данную работу, должен научить обучающихся целенаправленным действиям: 
брать и класть предмет, перекладывать его из одной руки в другую, прослежи-
вать взглядом за перемещающимся предметом, доставать предметы из ко-
робки, открывать и закрывать коробки, накрывать кастрюли крышками, под-
бирая их по размеру; 

формированию предметно-орудийных действий (держать шарик за ве-
ревочку, катать движущиеся игрушки, возить машинку за веревочку, ловить 
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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 скла-
дывается 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 приоб-
щение к жизни близких людей, через становление ценностных ориентиров, 
связанных с возрастной и половой принадлежностью. 

Познавательное развитие. На начальных этапах коррекционного обуче-
ния восприятие ребенком окружающей действительности происходит в рам-
ках конкретного анализатора (зрительного, слухового, тактильного). Образы 
восприятия при этом имеют диффузный, слабо дифференцированный харак-
тер. В процессе целенаправленной коррекционной работы эти образы посте-
пенно становятся более дифференцированными и систематизированными за 
счет формирования связей внутри определенного анализатора и межанализа-
торных связей. 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у 
обучающихся ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде пер-
цептивных 

действий - действия рассматривания, выслушивания, ощупывания, а 
также способствует обеспечению освоения систем сенсорных эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевремен-
ное и правильное соединение сенсорного опыта ребенка со словом. Соедине-
ние 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 пред-
метов, 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 ре-
бенка в течение всех лет обучения в дошкольной организации. В подготови-
тельной к школе группе в обучении акцент в работе смещается на формирова-
ние у обучающихся образов-представлений в рамках упомянутых выше ана-
лизаторов и в русле игровой и продуктивных видах детской деятельности. 

В раннем и дошкольном возрасте совершенствуются и качественно из-
меняются способы ориентировки ребенка в окружающей действительности; 
возникают новые средства ориентировки; содержательно обогащаются пред-
ставления и знания ребенка о мире; начинает складываться целостная система 
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отношений и знаний, в которой объединяются ценностно-значимые ориен-
тиры деятельности ребенка и понимание смысла этой деятельности самим ре-
бенком. 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию 
мышления направлено на развитие ориентировочной деятельности, формиро-
вание познавательной активности, укрепление взаимосвязи между основными 
компонентами мыслительной деятельности: действием, словом и образом. 
Формирование мышления включает работу по развитию наглядно-действен-
ного, 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 обслу-
живание. В практической деятельности ребенок проявляет свое отношение к 
окружающему миру, осваивает его. Задача педагогического работника: акти-
визировать эмоциональное отношение обучающихся к самостоятельным пред-
метным и предметно-игровым действиям. Для ее решения педагогический ра-
ботник использует совместные действия с ребенком, действия по подража-
нию, 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 отсталости нужно и возможно прово-
дить 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 количе-
ственному или качественному признаку, отвлекаясь от других свойств пред-
метов и их функционального назначения); 

познавательному развитию (умения сравнивать, анализировать, обоб-
щать, устанавливать причинно-следственные отношения и зависимости, рас-
суждать); 

развитию речи (накопление словарного запаса, обозначающего каче-
ственные и количественные признаки предметов, количественные отношения, 
действия с множествами, формирование грамматического строя речи). 

Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в ум-
ственном развитии обучающихся лишь в том случае, когда обучающиеся по-
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лучают не отдельные знания о предмете или явлении, а определенную целост-
ную 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, слу-
шать и слышать, ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта нераз-
рывно связано с развитием чувственного познания - ощущений, восприятия, 
представлений. Формируя адекватные представления об окружающем, созда-
ется чувственная основа для восприятия ребенком словесных описаний объек-
тов, отношений между ними и явлениями природы (понимание стихов, расска-
зов, 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 приоб-
щается 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 коммуника-
цией как средством общения и культуры, обогащение активного словаря, раз-
витие слухового внимания и слухового восприятия, фонематического слуха, 
развитие связной, грамматически правильной диалогической речи, развитие и 
коррекция звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с художе-
ственной детской литературой. С детьми проводятся занятия по развитию мел-
кой 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 раз-
витие и коррекцию специфических речевых нарушений. 

Коррекционно-развивающая работа на занятиях по подготовке к обуче-
нию 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 специфи-
ческих предпосылок к учебной деятельности. 

Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направле-
ния: развитие ручной моторики, подготовка руки к письму и обучение элемен-
тарной грамоте. На четвертом году жизни с детьми совершенствуют работу по 
развитию ручной моторики, которая продолжается на протяжении трех лет, а 
на четвертом году обучения (седьмой год жизни) - проводятся занятия по под-
готовке к письму. Обучение элементарной грамоте начинают с формирования 
у обучающихся умения выполнять звуко-буквенный анализ. Эту работу про-
водят в подготовительной к школе группе, когда у обучающихся имеются ин-
теллектуальные и речевые возможности овладевать знаково-символическими 
средствами. 
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Условия, необходимые для эффективной логопедической работы: 
1) Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном вза-

имодействии и преемственности в работе всех педагогических работников. 
2) Тесная связь учителя-логопеда с родителям (законным представите-

лям), обеспечивающая единство требований к развитию речи ребенка и за-
крепление 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 логопеди-
ческого кабинета, положительная эмоциональная оценка любого достижения 
ребенка со стороны педагогических работников, работа с родителям (закон-
ным представителям). 

Принципы построения индивидуальных программ: 
учет возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого ре-

бенка, 
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, от-

дельные 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. 
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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 кар-
кает?". 

4. Соотносить предметы и действия с их словесными обозначениями. 
5. Стимулировать формирование первых форм слов. 
6. Сначала проговаривать ударный слог, а затем воспроизводить два и 

более слогов слитно. 
7. Учить ребенка объединять усвоенные слова в двухсловные предложе-

ния. 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 упраж-

нений, от легких упражнений до сложных. 
Артикуляторная гимнастика проводится по подражанию, перед зерка-

лом. 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 дидактиче-

ские игры, настольно-печатные). 
2. Расширение объема фразовой речи. 
3. Формирование грамматического строя речи. 
4. Развитие понимания грамматических форм существительных и глаго-

лов. 
5. Работа по словоизменению и словообразованию. 
6. Проведение работы по коррекции звукопроизношения (постановка со-

гласных звуков, автоматизация и дифференциация звуков). 
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7. Активизация диалогической речи (использовать элементы театрали-
зованной 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, раскрываю-

щих содержание песен, показ педагогическим работником действий, отража-
ющих 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 педаго-

гического работника. 
При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд усло-

вий: регулярность проведения занятий; простота и доступность для восприя-
тия обучающихся музыкального материала по содержанию и по форме; выра-
зительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их яркость и 
жанровая определенность; сочетание в рамках одного занятия различных ме-
тодов 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 до-
суга. 

В программе коррекционно-развивающей работы выделяются следую-
щие подразделы: 

1. Слушание музыки направлено на развитие у обучающихся интереса к 
окружающему их миру звуков, оно способствует развитию слухового внима-
ния, 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 сов-
местно 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 форси-
ровки, с музыкальным сопровождением. 

3. Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют эмоцио-
нальному и психофизическому развитию обучающихся. В процессе освоения 
движений под музыку, обучающиеся учатся ориентироваться на музыку как 
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на особый сигнал к действию и движению. На занятиях поощряется проявле-
ние детьми самостоятельности в движениях под музыку, умение передавать 
простейшие ритмические движения: ходить по залу, не мешая друг другу, схо-
диться вместе и расходиться, двигаться по кругу по одному и парами, реаги-
ровать сменой движения на изменение характера музыки (маршевого, танце-
вального, песенного, плясового, спокойного), выполнять элементарные дви-
жения с предметами (платочками, погремушками), помахивать, вращать, овла-
деть простейшими танцевальными и образными движениями по показу педа-
гогического 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 мо-
торика, координация движений, развивается произвольность движений, ком-
муникативные способности, формируются и развиваются представления о 
связи музыки и движений. 

4. Игра на музыкальных инструментах доставляет дошкольникам огром-
ное 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 восприя-
тие, совершенствуется межанализаторное взаимодействие в деятельности раз-
личных анализаторов. Восприятие разнообразных серий звуков, отличаю-
щихся по высоте, темпу, длительности и силе звучания, сыгранных на различ-
ных музыкальных инструментах и прослушанных в виде звукозаписи, активи-
зирует 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 педагогиче-
ским работником и другими детьми, включаться в разыгрывание по ролям пе-
сенок, коротких потешек, закрепляет умение использовать образно-имитаци-
онные движения, отражающие повадки птиц и зверей, учит их с помощью эле-
ментов костюмов персонажей стимулировать образно-игровые проявления. В 
ходе подготовки к инсценировке того или иного спектакля у обучающихся за-
крепляются умения ориентироваться на свойства и качества предметов, разви-
вается слуховое внимание, память, речь, воображение, желание проявить свои 
индивидуальные способности. 

Театрализованные виды деятельности особенно значимы для реализа-
ции у обучающихся скрытых возможностей и индивидуальных способностей, 
что обеспечивает им становление самопринятия и самоуважения, стимулирует 
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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 ху-
дожественной литературы является важным направлением в коррекционной 
работе с ними. 

Художественная литература, благодаря своей образности, выразитель-
ности и эмоциональности, позволяет ребенку проникнуть в мир чувств и пере-
живаний сказочных героев и литературных персонажей, пробуждает в нем ин-
терес к взаимоотношениям героев между собой, побуждает к установлению 
причинно-следственных связей, учит видеть связь чувств и действий персона-
жей с образами природы. 

Базируясь на тесной связи с игровой деятельностью ребенка-дошколь-
ника, художественная литература позволяет ему осмыслить игровую ситуа-
цию, наполнить ее действием и художественными образами, способствует по-
явлению замысла. Такая игра насыщает слово конкретным содержанием, этим 
самым обогащает словарный запас ребенка, развивает его память, стимули-
рует 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 фоль-
клорном материале, богатом своей ритмичностью и музыкальностью, повто-
рами 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. Педагогиче-
ские работники учат обучающихся сосредотачивать внимание на рассказыва-
емом 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 правиль-
ное отношение к положительному герою и отрицательному персонажу. Педа-
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гогические работники показывают детям, как надо поступать правильно, по-
степенно 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 последо-
вательности: 

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

пальчикового театра; 
повторное рассказывание текста с использованием фланелеграфа или 

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

обучающихся нравственных принципов и выводов, утверждаемых данным ху-
дожественным 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 способ-
ствует пониманию детьми причинно-следственных связей в жизни обучаю-
щихся группы, насыщает содержание текста реальными событиями, сплачи-
вает 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 дей-
ствием, образом, учится брать на себя определенную роль, действовать со-
гласно замыслу. В процессе речевого общения в игре-драматизации обучаю-
щиеся овладевают особенностями выражения родного языка, его звучанием, 
словесными формами - вопросом, ответом, диалогом, беседой, повествова-
нием. 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. 
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Занятие на разучивание стихов и потешек наизусть строится по следую-
щему 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 сти-
хотворные 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 запомина-
ющимся 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 художествен-
ной 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 техни-
ках. 

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

Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим обра-
зом 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 действен-
ным средством удовлетворения этой потребности. Развитие изобразительной 
деятельности связано с формированием у ребенка активного интереса к окру-
жающему миру и предоставляет возможность ребенку отражать действитель-
ность. 

Обучающиеся с нарушением интеллекта до окончания периода до-
школьного 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 вза-
имодействии с педагогическим работником. Эти занятия направлены на созда-
ние предпосылок к развитию изобразительной деятельности: воспитание ин-
тереса к графическому изображению, к себе и окружающему миру; развитие 
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сенсорно-перцептивной сферы; аналитико-синтетической деятельности; фор-
мирование предметной деятельности и элементарных изобразительных опера-
ционно-технических умений. 

Такие занятия проводятся как воспитателем (фронтально), так и учите-
лем-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 ознаком-
лению с окружающим и развитием речи. 

Занятия по изобразительной деятельности проводит воспитатель по под-
группам, как правило, в первую половину дня, 3 раза в неделю. Изобразитель-
ные средства используются и другими специалистами: на занятиях по разви-
тию 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 вни-
мание к полученному результату. Во время демонстрации необходимо ак-
тивно привлекать обучающихся к выполнению изображения вместе с педаго-
гическим работником (прибегая к совместным действиям), с другими детьми, 
что постепенно сделает полученный результат личностно значимым для ре-
бенка. 

Продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад в ком-
пенсацию нарушений в структуре имеющихся у ребенка отклонений и в кор-
рекцию вторичных недостатков, что, в свою очередь, положительно сказыва-
ется на развитии его личности, поведения, общения и социализации. 

Требования по формированию следующих видов продуктивной деятель-
ности: 

лепка: является первым, основополагающим видом занятий, необходи-
мым для умственно отсталого ребенка на начальных этапах формирования 
изобразительной деятельности. Знакомясь с пластичными материалами (гли-
ной, тестом, пластилином) ребенок усваивает способы передачи основных 
признаков предмета - формы и величины. При ощупывании предметов у обу-
чающихся формируются способы обследования предметов и выделение его 
формы. Внимание ребенка концентрируется на предмете, а выполняемые дей-
ствия по обследованию предмета закрепляются в слове, сначала пассивно вос-
принимаемом, а затем и в активной речи ребенка; 

аппликация: позволяет увидеть ребенку контур предмета, который затем 
ляжет в основу графического образа, служащего опорой для развития у ре-
бенка 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 интеллекту-
альных умений; 

рисование: воспитывает у обучающихся эмоциональное отношение к 
миру. В ходе занятий по рисованию у обучающихся развиваются восприятие, 
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зрительно-двигательная координация, перцептивно-моторные умения и 
навыки, образная сфера в целом. Занятия рисованием формируют у обучаю-
щихся элементы учебной деятельности - умение принять задачу, удержать ее 
в ходе выполнения задания, первичная элементарная самооценка. Системати-
ческие 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 при-
думанных детьми объектов. В процессе конструирования ребенок овладевает 
моделированием пространства и отношениями, существующими между нахо-
дящимися в нем предметами, у него формируется способность преобразовы-
вать предметные отношения различными способами - надстраиванием, при-
страиванием, комбинированием, конструированием по условиям ("Построй 
домики для зайчика и ежика"), конструирование по собственному замыслу. 
Содержание занятий по конструированию тесно связано с содержанием дру-
гих 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 от-
ношения 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, регулиру-
ющую, планирующую. Обучение изготовлению поделок для игры из различ-
ного материала помогает детям познакомиться со свойствами этих материа-
лов, развивает умение ориентироваться на правильный выбор орудия, расши-
ряет их кругозор и познавательную активность. 

На занятиях по ручному труду у дошкольников с нарушением интел-
лекта формируются представления о мире профессий, обучающиеся начинают 
узнавать людей в униформе как представителей разных профессий, учатся со-
относить специфические орудия труда и одежды. Под влиянием педагогиче-
ского работника у обучающихся формируется уважительное отношение к лю-
дям разных профессий, а также к результатам их профессиональной деятель-
ности. Сначала эта работа затрагивает близкий круг профессий - воспитатель, 
повар, дворник, шофер, затем профессии родителей (законных представите-
лей) и близких родственников. Кроме знаний о труде этих людей, обучающи-
еся овладевают элементарными трудовыми навыками, характерными для лю-
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дей изученных профессий. Таким образом, достигается единство представле-
ний обучающихся и их трудовых навыков, к которому и необходимо стре-
миться в процессе трудового воспитания. Поскольку данное единство лежит в 
основе гармоничной социализации умственно отсталого ребенка. 

В сетке занятий целенаправленное обучение по ручному труду вводится 
с пятого года жизни, программа предлагается на два года обучения. 

Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства. 
Педагогические работники создают условия для проявления у обучаю-

щихся эмоционального отклика на яркие по цвету, приятные по фактуре пред-
меты декоративно-прикладного искусства, игрушки, интересные картины, ил-
люстрации к произведениям детской художественной литературы. Эмоцио-
нальное восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, 
пением народных песен, рассказыванием сказок и исполнением народных тан-
цев. Обыгрывание того или иного персонажа создает условия для эмоциональ-
ного восприятия ребенком содержания художественного произведения. 

Для обогащения содержания изобразительной деятельности педагогиче-
ские работники организуют наблюдение за окружающей природой в разное 
время года, обращая внимание обучающихся на ее красоту, вызывая эмоцио-
нальный отклик и желание ее передать, пользуясь доступными изобразитель-
ными 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 работ-
ником, использование игровых приемов. Внесение игрушек, персонажей, бе-
седы 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 рису-
нок или аппликацию на основе собственного замысла, реализуя в нем свои по-
тенциальные возможности и реальные умения оперировать конкретными гра-
фическими образами и действия, использовать "неподражательные" цвета, не-
стандартные формы, оригинальное сочетание материалов. 

Для умственно отсталого ребенка создание и проявление собственного 
замысла оказывается нереальной задачей, особенно без специального обуче-
ния. Даже под руководством педагогического работника, находясь в специа-
лизированной дошкольной образовательной организации, обучающиеся ока-
зываются не способны создавать изображения по собственному замыслу. По-
этому эстетическое воспитание проводится в процессе всех видов становления 
изобразительной деятельности -лепки, аппликации, рисования. Однако в ре-
зультате целенаправленного обучения на четвертом году пребывания в специ-
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ализированной организации обучающиеся могут научиться создавать изобра-
жения 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 окружаю-
щей 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, пред-
метов 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 дошкольни-
ков данной категорией связано с художественно-декоративной деятельностью 
по благоустройству предметно-окружающей среды. Дошкольники должны 
принимать посильное участие в благоустройстве территории детского сада, 
украшении группы, сборе минералов и сухостоев, в создании композиций из 

цветов и природного материала. 
Закрепить представления обучающихся о роли и месте изобразитель-

ного искусства в жизни человека можно в ходе регулярных посещений музеев 
изобразительного искусства, выставок, при посещении архитектурных памят-
ников и заповедников. 

Эстетическое воспитание обучающихся с нарушением интеллекта пер-
вые три года пребывания ребенка в специализированной дошкольной образо-
вательной организации пронизывает всю жизнь обучающихся в группе, вклю-
чаясь 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, разнообраз-
ных двигательных навыков, совершенствование тонкой ручной моторики и 
развитие зрительно-двигательной координации. 

Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни обучаю-
щихся в семье и дошкольной образовательной организации. Содержание заня-
тий 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 климати-
ческие условия. 
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Основной формой обучения обучающихся движениям в дошкольной об-
разовательной 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 вос-
питателем. 

Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и коррек-
ционные задачи. В занятия включаются физические упражнения, направлен-
ные на развитие всех основных движений, метание, ходьба, бег, лазанье, пол-
зание, 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 по-
следовательности: сначала движения на растягивание, в положении лежа, да-
лее 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 уде-
ляется 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, одновре-
менному выполнению движений пальцами и кистями обеих рук. Эти и подоб-
ные им движения выполняются в сочетании с речевым сопровождением и с 
опорой на зрительные и тактильные образы-представления. Развитие всех ви-
дов ручной моторики и зрительно-двигательной координации служит основой 
для становления типичных видов детской деятельности, является предпосыл-
кой для становления устной и письменной речи, а также способствует повы-
шению познавательной активности обучающихся. 

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

щихся на весь период пребывания обучающихся в дошкольной образователь-
ной организации: 1. Создание условий для полноценного и всестороннего раз-
вития обучающихся на базе активного двигательного режима, соблюдения ре-
жима дня, совершенствования предметно-развивающей, материально-техни-
ческой 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 
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для самостоятельного пользования обучающихся. 
2. Укрепление жизнеспособности детского организма через воспитание 

навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, привитие 
здоровьеукрепляющих потребностей и расширение возможностей их практи-
ческой реализации. 

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

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

Основные направления коррекционно-педагогической работы: 
1. "Путь к себе" 

2. "Мир моих чувств и ощущений" 

3. "Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья". 
4. "Движение - основа жизни" 

5. "Человек есть то, что он ест" 

6. "Советы доктора Айболита" 

7. "Здоровье - всему голова" 

В направлении "Путь к себе" у обучающихся закрепляется образ "Я"; 
они учатся понимать и принимать свои физические, умственные возможности, 
сильные и слабые стороны личности. 

У обучающихся закрепляются представления о значении культурно-ги-
гиенических 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, наблюде-
ние за их повседневной жизнью и деятельностью. Формируя основы здоровь-
еразвивающих технологий, нужно постоянно помнить, что общение педагоги-
ческого работника с детьми создает основу для формирования у них эталонов 
позитивного отношения к своему здоровью. При этом в ходе воспитания со-
здаются предпосылки для адекватного реагирования на те или иные жизнен-
ные 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 элемен-
тарными 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 ощуще-
ний, 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 береж-
ного отношения к органам чувств. С детьми проводятся упражнения по само-
массажу, 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 обу-
чающихся о единстве Человека и Природы. Первоначально ознакомление с 
этим единством проводится в ходе понимания дошкольниками значимости ре-
жима дня в обыденной жизни как проявления биоритмов природы. Обучаю-
щиеся знакомятся и с другими биоритмами - сезонными и суточными измене-
ниями, учатся соотносить свое поведение и самочувствие с этими изменени-
ями. 

В подготовительной к школе группе у дошкольников формируются 
представления о возрасте людей. Они узнают о зависимости деятельности че-
ловека от его возраста. Начинают понимать, что самочувствие человека зави-
сит 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 орга-
низмов. Взаимосвязь солнца и температуры воздуха. На прогулках и в ходе 
занятий обучающихся знакомят с правилами поведения на солнце, что осо-
бенно актуально в теплое время года. Таким образом, осуществляется профи-
лактика 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 дыха-
тельных упражнений. Соблюдение режима проветривания помещения, регу-
лярные прогулки и активный отдых, сон в проветриваемом помещении стано-
вится для обучающихся важным условием здорового образа жизни. 

Вода. Обучающиеся знакомятся с ее значением для жизни живых орга-
низмов 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 формиро-
ванию у обучающихся представлений о значении двигательной активности в 
жизни человека. Обучающиеся знакомятся со своими индивидуальными пара-
метрами физического развития и роста. Они учатся замерять свой рост, оцени-
вать свою силу, ловкость, скорость передвижения, выносливость при физиче-
ских нагрузках. В процессе занятий дошкольники знакомятся с ролью подвиж-
ных игр в повышении работоспособности, в снятии напряжения и усталости; 
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овладевают комплексами упражнений для физкультминуток на занятиях, для 
утренней гимнастики. 

Педагогическая работа, связанная с "Человек есть то, что он ест" посвя-
щена формированию у обучающихся представлений о полноценном, сбалан-
сированном 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 по-
ведения 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 пол-
ноценного питания со здоровыми зубами и деснами, органами пищеварения. 

В направлении "Советы доктора Айболита" работа посвящена формиро-
ванию у обучающихся представлений о возможностях традиционного, лекар-
ственного и нетрадиционного оздоровления и лечения организма. Обучаю-
щихся знакомят со случаями и жизненными ситуациями, в которых необхо-
димо 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 по-
мощи, обращение за помощью к другому человеку, необходимость сделать 
прививку или укол, лечение зубов, прием лекарства, полоскание горла и дру-
гое. 

В этом же направлении проводится работа по профилактике простудных 
заболеваний у обучающихся. 

В содержании "Здоровье - всему голова" работа направлена на закреп-
ление у обучающихся представлений о здоровье и здоровом образе жизни как 
об одной из важнейших, жизненных ценностей человека. Обсуждаются усло-
вия поддержания своего организма в активном, здоровом состоянии, форми-
руются установки на порицание вредных привычек (переедание, алкоголь, ку-
рение, токсикомания), наносящих урон здоровью и развитию организма. 

У обучающихся закрепляются навыки безопасного поведения на доро-
гах, во дворе, на пешеходных переходах, формируются представления о пра-
вильном поведении в экстремальных ситуациях: при встрече с чужим челове-
ком, с незнакомым животным, во время пожара, наводнения, большого скоп-
ления людей. 

Содержание работы в Организации должно быть направлено на совер-
шенствование духовного развития обучающихся, укрепление их физического 
здоровья и создание условий для обеспечения базовых человеческих потреб-
ностей, создание им индивидуального психологического комфорта. В целом, 
у дошкольников формируется стойкая установка на здоровый образ жизни и 
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овладение правильными формами поведения в различных жизненных ситуа-
циях. 

2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Целевой раздел 

Пояснительная записка. 
Программа воспитания основана на воплощении национального воспи-

тательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нрав-
ственное (идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучаю-
щихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-
нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патри-
отизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и по-
двигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному насле-
дию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-
роде и окружающей среде1. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, состав-
ляют традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности 
– это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан Рос-
сии, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссий-
ской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 
укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное 
проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонацио-
нального народа России2. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традици-
онным ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и сво-
боды человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответ-
ственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, сози-
дательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосер-
дие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, исто-
рическая память и преемственность поколений, единство народов России3. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 
детьми с ОВЗ дошкольного возраста всех образовательных областей, обозна-
ченных в Стандарте, одной из задач которого является объединение воспита-
ния и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 
                                                 

1 Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063) 
2 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравствен-
ных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 

3
 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных рос-

сийских духовнонравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации 
от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 
социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 
речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие. 
Патриотическое направление воспитания. 
Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспи-

тания. 
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бы-
тия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой са-
мого понятия "патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные 
компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, сво-
его края, духовных и культурных традиций и достижений многонациональ-
ного 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 от-
ветственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов Рос-
сии, 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 отноше-
ния к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен со-
средоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспита-
тельной работы: 

ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, тра-
дициями России и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на при-
общение обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осо-
знанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 
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деятельности человека. 
Социальное направление воспитания. 
Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 
В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого че-

ловека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осва-
ивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с 
ОВЗ заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к се-
мье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализа-
ции в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 
1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитив-

ного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 
образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудниче-
ства 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 существова-
ния в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, от-
ветственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 
правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосре-
доточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитатель-
ной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с 
правилами, традиционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 
учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 
учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и 

других людей; 
организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
Познавательное направление воспитания. 
Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 
Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование це-

лостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 
окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 
2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику 

как источнику знаний; 
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3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интер-
нет-источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 
совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблю-

дения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации 
походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познава-
тельных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельно-
сти, проектной и исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ сов-
местно с педагогическим работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 
аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирова-
ния. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 
Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ре-
бенком с ОВЗ своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: 
выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой дея-
тельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
обеспечение построения образовательного процесса физического воспи-

тания обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на 
основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обес-
печение условий для гармоничного физического и эстетического развития ре-
бенка; 

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 жизнедея-

тельности. 
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 об-

разу жизни; 
введение оздоровительных традиций в Организации. 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков яв-

ляется важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 
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формировать у дошкольников с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, 
опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и со-
циальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-гигиени-
ческих навыков заключается в том, что они должны формироваться на протя-
жении всего пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 
одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических проце-
дур с определенной периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое 
пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, вос-
питатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких 
основных направлениях воспитательной работы: 

формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 
формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, кра-

соте и чистоте тела; 
формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним ви-

дом; 
включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, 

в игру. 
Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 
Трудовое направление воспитания. 
Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 
Основная Основные задачи трудового воспитания: 
1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических ра-

ботников и воспитание положительного отношения к их труду, познание яв-
лений 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, форми-
рование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошколь-
нику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 
трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосре-
доточить свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной 
жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания до-
школьников; 

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; 
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предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, 
чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучаю-
щихся с ОВЗ соответствующее настроение, формировать стремление к полез-
ной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных моти-
вов труда, желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 
Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, 

(ценности - "культура и красота"). 
Основные задачи этико-эстетического воспитания: 
1) формирование культуры общения, поведения, этических представле-

ний; 
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внеш-

ней, ее влиянии на внутренний мир человека; 
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понима-

ния 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 окружаю-

щей ребенка с ОВЗ действительности; 
6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремле-

ния окружать себя прекрасным, создавать его. 
Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, 

воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких 
основных направлениях воспитательной работы: 

учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим лю-
дям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общи-
тельности, 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 обра-
щаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; 
умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 
выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 
Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценност-

ного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чув-
ственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на станов-
ление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка с 
ОВЗ. 
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Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 
предполагают следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности са-
мих обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприя-
тия, образных представлений, воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, 
широкое включение их произведений в жизнь Организации; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 
среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художествен-
ного слова на русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 
с ОВЗ по разным направлениям эстетического воспитания. 

Особенности реализации воспитательного процесса. 
В перечне особенностей организации воспитательного процесса в Орга-

низации целесообразно отобразить: 
региональные и муниципальные особенности социокультурного окру-

жения Организации; 
значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже 

участвует Организации, дифференцируемые по признакам: федеральные, ре-
гиональные, муниципальные; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых Орга-
низации намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: феде-
ральные, региональные, муниципальные; 

ключевые элементы уклада Организации; 
наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

значимой в аспекте воспитания деятельности, потенциальных "точек роста"; 
существенные отличия Организации от других образовательных органи-

заций по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодоле-
ваются благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным 
в массовой практике; 

особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социаль-
ными партнерами Организации; 

особенности Организации, связанные с работой с детьми с ОВЗ, в том 
числе с инвалидностью. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
обучающихся с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для постро-
ения социальной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным 
представителям) обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста должна строиться 
на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социо-
культурного окружения Организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников об-
разовательных отношений составляет основу уклада Организации, в котором 
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строится воспитательная работа. 
Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребёнка 
с учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной социали-
зации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что 
предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных цен-
ностях российского народа, социально приемлемых нормах и правилах пове-
дения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (при-
родному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответ-
ствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и пра-
вилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обще-

стве представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 
2) способствовать становлению нравственности, основанной на духов-

ных отечественных традициях, внутренней установке личности поступать со-
гласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенци-
ала ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 
самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посред-
ством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 
воспитывающих общностей. 

Целевые ориентиры воспитания. 
1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления лич-

ности и развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в 
виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу ран-
него и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной ра-
боты не осуществляется, так как целевые ориентиры основной образователь-
ной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 
числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются осно-
ванием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем го-
дам). 
Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким лю-
дям, бережное отношение к живому 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 
милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое «хо-
рошо» и «плохо». 
Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в слу-
чае одобрения и чувство огорчения в случае 
неодобрения со стороны взрослых. Проявля-
ющий интерес к другим детям и способный 
бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». Способный 
к самостоятельным (свободным) активным 
действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 
Любознательный, активный в поведении и 
деятельности. 

Физическое и оздо-
ровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 
владеющий основными способами укрепле-
ния здоровья - физическая культура, закали-
вание, утренняя гимнастика, личная гигиена, 
безопасное поведение и другое; стремящийся 
к сбережению и укреплению собственного 
здоровья и здоровья окружающих. 
Проявляющий интерес к физическим упраж-
нениям и подвижным играм, стремление к 
личной и командной победе, нравственные и 
волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 
окружающей обстановке. 
Стремящийся помогать старшим в доступных 
трудовых действиях. Стремящийся к резуль-
тативности, самостоятельности, ответствен-
ности в самообслуживании, в быту, в игровой 
и других видах деятельности (конструирова-
ние, лепка, художественный труд, детский 
дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость 
на красоту в окружающем мире и искусстве. 
Способный к творческой деятельности (изоб-
разительной, декоративно-оформительской, 
музыкальной, словесноречевой, театрализо-
ванной и другое). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освое-
ния программы 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране - России, испы-
тывающий чувство привязанности к родному 
дому, семье, близким людям. 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 
милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и 
зла, принимающий и уважающий традицион-
ные ценности, ценности семьи и общества, 
правдивый, искренний, способный к сочув-
ствию и заботе, к нравственному поступку. 
Способный не оставаться равнодушным к чу-
жому горю, проявлять заботу; Самостоя-
тельно различающий основные отрицатель-
ные и положительные человеческие качества, 
иногда прибегая к помощи взрослого в ситуа-
циях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои дей-
ствия и поведение; принимающий и уважаю-
щий различия между людьми. Владеющий 
основами речевой культуры. Дружелюбный и 
доброжелательный, умеющий слушать и слы-
шать собеседника, способный взаимодейство-
вать со взрослыми и сверстниками на основе 
общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испыты-
вающий потребность в самовыражении, в том 
числе творческом. Проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в познава-
тельной, игровой, коммуникативной и про-
дуктивных видах деятельности и в самооб-
служивании. Обладающий первичной карти-
ной мира на основе традиционных ценностей. 

Физическое и оздо-
ровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 
основными способами укрепления здоровья - 
занятия физической культурой, закаливание, 
утренняя гимнастика, соблюдение личной ги-
гиены и безопасного поведения и другое; 
стремящийся к сбережению и укреплению 
собственного здоровья и здоровья окружаю-
щих. Проявляющий интерес к физическим 
упражнениям и подвижным играм, стремле-
ние к личной и командной победе, нравствен-
ные и волевые качества. 
Демонстрирующий потребность в двигатель-
ной деятельности. 
Имеющий представление о некоторых видах 
спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в об-
ществе на основе уважения к людям труда, 
результатам их деятельности. 
Проявляющий трудолюбие при выполнении 
поручений и в самостоятельной деятельно-
сти. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать пре-
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

красное в быту, природе, поступках, искус-
стве. 
Стремящийся к отображению прекрасного в 
продуктивных видах деятельности. 

 

Содержательный раздел Программы воспитания 

 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет ми-
ровосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятель-
ности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве до-
школьного образования. 

Уклад ДОО – это её необходимый фундамент, основа и инструмент вос-
питания. Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 
образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специали-
стов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных пред-
ставителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания - как инвариантные, 
так и свои собственные, определяемые каждой конкретной ДОО - для всех 
участников образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей 
и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (за-
конных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 
жизни и отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (ат-
мосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаи-
модействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми 
друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство 
и нормы общения участников образовательных отношений в социальных се-
тях. Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распо-
рядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошколь-
ном учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности вос-
питанников и их родителей.  

Уклад МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 510 во многом 
определяется особенностями климата Уральского региона. Природно-клима-
тические условия Среднего Урала сложны и многообразны. Достаточно длин-
ный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с 
природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской обла-
сти, воспитание любви к родной природе.  

Необходимо отметить и особенности социально-культурной среды ре-
гиона, которому свойственны: многонациональность и многоконфессиональ-
ность; наличие поселений малых коренных народов; сильные православные 
традиции; влияние региональных памятников истории и культуры; традиции 
исторических народов Среднего Урала (русские, удмурты, манси, татары, 
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башкиры, марийцы, чуваши).  
На уклад ДОО влияет и особенности социального статуса родителей 

воспитанников, поскольку они являются социальными заказчиками деятель-
ности учреждения. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических прин-
ципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценно-
сти детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность 
детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий. значимого тем, что происходит с ре-
бенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следую-
щему периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 
- уважение личности ребенка; 
- реализация Программы в формах, специфических для детей данной воз-

растной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследова-
тельской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно-эстетическое развитие ребенка.. 

Особенности организуемого в ДОО воспитательного процесса (основ-
ные традиции воспитания в образовательной организации): 
- Воспитательные проекты проходят через обсуждение, планирование, сов-

местное проведение и создание творческого продукта всем педагогиче-
ским коллективом. 

- Педагогические работники ДОО ориентированы на формирование дет-
ского коллектива внутри одной возрастной группы, на установление добро-
желательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных воз-
растов и ровесниками. 

- Процесс воспитания проходит во взаимодействии со всеми участниками 
образовательных отношений. 

- Процесс воспитания строится на сотрудничестве с институтами культуры 
и социальными организациями. 

Основные характеристики ДОО:  
 ДОО в 2022 году отметил свой 50-летний юбилей. На протяжении 

всего времени ДОО принимает маленьких дошколят, которые делают свои 
первые шаги в «большой мир». В 1972 году ДОО создано как ясли-сад 510 и 
являлось структурным подразделением Верх-Исетского металлургического 
завода города Свердловска. В 1993 году детский комбинат 510 передан Отделу 
образования Верх-Исетского района города Екатеринбурга. В 1997 году ДОО 
переименован в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
510. В 2000 году ДОО получил название Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение – детский сад комбинированного вида № 510. В 2010 
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году ДОО переименован в Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение – детский сад комбинированного вида № 510.  

 Наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в 
ДОО, составляющие основу воспитательной системы.  

В соответствие с примерным календарным планом воспитательной ра-
боты РПВ в ДОО разработан календарный план воспитательной работы, кото-
рый включает в себя ежегодные традиционные мероприятия ДОО.   

Традиционные праздники и события ДОО ежегодно, проводимые в дет-
ском саду: День Матери, День рождение детского сада, акция «Белый голубь», 
посвященная празднованию дня Победы, Экологическая акция «Батарейки, 
сдавайтесь!», Экологическая акция «Добрые крышечки»; Экологическая ак-
ция «Цветущий детский сад!» (озеленение и оформление цветочными клум-
бами территории ДОО), совместные с родителями (законными представите-
лями) субботники осенний/весенний «Трудовой десант», тематическое меро-
приятие День Земли, День Здоровья, спортивное мероприятие «Зарница», кон-
курс чтецов, проект «Огород на подоконнике». 

МОДЕЛЬ УКЛАДА ДОО 

№ Составляющие уклада 
ДОО 

Описание 

1.  Какие базовые и инструмен-
тальные (задающие специ-
фику реализации базовых) 
ценности составляют уклад 
ДОО? 

а) базовые ценности: Человек, Родина, семья, 
культура, вера, труд, красота, познание, здо-
ровье, дружба, природа.  
б) инструментальные ценности: средства, 
формы поведения, позволяющие и помогаю-
щие приблизиться к пониманию Базовых 
ценностей и принятию их, как способа 
мировоззрения 

2.  Какие правила и нормы суще-
ствуют в ДОО? 

- отношения воспитанника и персонала ДОО 
строятся на основе сотрудничества, уважения 
личности ребенка и предоставления ему сво-
боды развития в соответствии с индивидуаль-
ными особенностями; 
 - взаимодоверие, высокая степень вовлечен-
ности и ответственности в коллективе;  
- эстетичный внешний вид; 
- ежедневное приветствие всех участников 
образовательного процесса (не забыть поздо-
роваться при встрече и пожелать хорошего 
дня);  
- ежедневная утренняя зарядка. 

3.  Какие традиции и ритуалы су-
ществуют в ДОО? 

- ежедневный утренний «круг» воспитателя с 
детьми в группе;  
- ежедневное чтение произведений детской 
литературы перед сном для создания доброй, 
спокойной атмосферы дома, теплоты, взаи-
мопонимания и любви;  
- ежедневно, перед приемом пищи воспита-
тель рассказывает детям о том, что сегодня на 
завтрак, обед, полдник, воспитывая культуру 
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поведения за столом, уважение к труду по-
вара;  
- поздравление с днем рождения в группе 
каждого ребенка. 

4.  Какова система отношений в 
общностях ДОО? 

- позитивный психологический климат в дет-
ском коллективе и педколлективе;  
- профессионально-родительская общность 
включает сотрудников ДОО и всех взрослых 
членов семей воспитанников, которых связы-
вают не только общие  ценности, цели разви-
тия и воспитания детей, но и уважение друг к 
другу. в семье и в ДОО. 

5.  Каков характер воспитатель-
ных процессов в ДОО? 

Пример: воспитательный потенциал социо-
культурного окружения активно использу-
ется только по патриотическому направле-
нию (мемориал в парке). 

6.  Как организована РППС? В соответствие с ООП ДО созданы центры 
(уголки) активности, в соответствие с частью 
ООП ДО, формируемой участниками образо-
вательных отношений, учитывая региональ-
ный компонент, созданы уголки краеведче-
ской направленности.  
В ДОО функционирует музей «Секреты со 
всего света», который включает в себя экспо-
зиции: «Уральская горница», «Екатеринбург 
вчера, сегодня, завтра», «Картинная галерея 
Уральского художника Лбова А.Д.», «Россия 
- дружная семья», «Малахитовая шкатулка», 
«Космос». 

 Значимые для воспитания проекты и программы, в которых общеобра-
зовательная организация уже участвует или планирует участвовать (федераль-
ные, региональные, муниципальные, международные, сетевые и др.), вклю-
ченные в систему воспитательной деятельности:  
• ежегодный проект «Люблю музыку» с МБУК ДО «Екатеринбургская дет-

ская школа искусств № 14 имени Г.В.Свиридова» в рамках договора о сов-
местной деятельности от 09.01.2023 года. 

• Образовательный проект с региональным оператором по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами в Свердловской области ЕМУП «Спе-
цавтобаза» с Эколого-просветительским мероприятием «Мусороежка».  

– Наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духов-
нонравственной, социокультурной, экологической и т. д. воспитательной 
направленности, в том числе включенных в учебные планы по решению участ-
ников образовательных отношений, авторских курсов, программ воспитатель-
ной направленности, самостоятельно разработанных и реализуемых педаго-
гами в ДОО:  авторский игровой комплекс настольных игр «Наследие» по ду-
ховнонравственному воспитанию, разработанный доцентом кафедры теории 
методики воспитания культуры творчества Бородиной Е.Н. ФГБОУВ ВО 
«Уральский государственный педагогический университет». 
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Основные традиции воспитательного процесса в МБДОУ-детский сад 
комбинированного вида № 510: 

1. Общие для всего детского сада событийные мероприятия, в 
которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие 

дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Об-
щение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные усло-
вия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, прояв-
ления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный ре-
зультат, чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество 

традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступ-
ных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечи-
вающих развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловече-
скими и национальными ценностными установками. 

3. Коллективное планирование, разработка и проведение об-
щих мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, инфор-
мационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации вос-
питательных мероприятий. 

4. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями обра-
зовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуж-
дения и решения конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая 
инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показате-
лем качества воспитательной работы. 

5. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению до-
школьников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края явля-
ется музей «Секреты со всего света», которые организованы в МБДОУ-дет-
ский сад комбинированного вида № 510. Музейная педагогика рассматрива-
ется как ценность, обладающая исторической и художественной значимостью. 
В МБДОУ функционирует музей «Секреты со всего света», в котором пред-
ставлены следующие экспозиции: 

- «Уральская горница», 
- «Екатеринбург вчера, сегодня, завтра»,  
- «Картинная галерея Уральского художника Лбова А.Д.», 
- «Россия - дружная семья», 
- «Малахитовая шкатулка». 
- «Космос», 
- «Мини-музей в чемодане». 
Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет ми-

ровосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятель-
ности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве до-
школьного образования. 
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Уклад ДОО – это её необходимый фундамент, основа и инструмент вос-
питания. Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 
образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специали-
стов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных пред-
ставителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Воспитывающая среда образовательной организации. 
Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в 

укладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 
предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 
процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. 
Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется 
воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей 
среды являются её содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда включает: 
- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка 

к окружающему миру, другим людям, себе; 
- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и по-

ступка в соответствии с традиционными ценностями российского обще-
ства; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творче-
ского взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общно-
стях, включая разновозрастное детское сообщество. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образователь-
ного процесса, реализующего цель и задачи воспитания, определяющаяся це-
лью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками воспи-
тывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Конструирование воспитывающей среды ДОО строится на основе сле-
дующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, 
уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из 
этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполне-
ние для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

Для реализации целей и задач воспитания детей в ДОУ существуют 

следующие формы организации деятельности образовательного процесса: 
– игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 
-тематический модуль, коллекционирование, 
-чтение, беседа/разговор, ситуации, 
-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 
-проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экс-
курсии, 
-мастерская, 

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 
-театрализованные игры, инсценировки. 
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Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и зада-
чами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практи-
ками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 
Воспитывающая среда строится по трем направлениям: 
1. «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами; 
2. «от совместности ребенка и взрослого»: среда, направленная на взаимо-

действие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспи-
тания; 

3. «от ребенка»: среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 
получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, за-
ложенные взрослым. 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 
1) Работа с родителями (законными представителями). 
Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 
субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Основные формы и содержание взаимодействия с родителями: 
- Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, вы-

явления образовательных потребностей и запросов родителей. Способ-
ствует установлению контактов, а также для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 
- Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогиче-

ской поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и 
групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Ак-
тивно применяются консультации-презентации в родительских группах в 

мессенджерах и социальных сетях. 
- Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой 

педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной за-
дачи. В результате у родителей формируются педагогические умения по 

различным вопросам воспитания детей. 
- Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, прак-

тические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» роди-
телей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. 
Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой 

деятельности. 
- Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявлен-

ной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают 

своё решение вопроса. 
- «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная 

форма сотрудничества ДОУ с родителями. Такая форма общения позволяет 
родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические зна-
ния, обсудить и проиграть проблемы, придавая им интерактивное общение. 
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- Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно прово-
дятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее 
интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым 
оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, пе-
дагогов и детей. 

- Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МДОУ, на 
информационных стендах для родителей (законных представителей) хо-
рошо зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения роди-
телей (законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты 
на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей, фо-
тографии, отражающие жизнь детей в детском саду и в семье, детские ра-
боты, списки рекомендуемой детской и педагогической литературы, нор-
мативно правовые документы Российского законодательства, правоуста-
навливающие документы и распорядительные акты. Наглядная информа-
ция для родителей воспитанников освещает следующие вопросы: воспита-
ние детей в труде, в игре, средствами художественной литературы; роль 

примера родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; зна-
комство детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств 

и др 

- Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возмож-
ность родителям 

- «прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу детской жизни, своими 
глазами увидеть работу педагогов, их общение с воспитанниками. 

- Родительские собрания. Посредством собраний координируются дей-
ствия родительской общественности и педагогического коллектива по во-
просам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

- Совет родителей. Постоянный коллегиальный орган общественного 

управления ДОУ, позволяет родителям высказывать свое мнение по вопро-
сам управления детским садом. 

- Клуб «Мы вместе». 
2) События образовательной организации. 
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собствен-
ного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значи-
мой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята 
ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 
процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную ра-
боту, он должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образова-
тельная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает 
смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в кон-
тексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное ме-
роприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 
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традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, сов-
местно реализуемые проекты и пр.  

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 
проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы 
МБДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. Проектирование 
событий в МБДОУ возможно в следующих формах:  
– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 
(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструи-
рование, спортивные игры и др.);  
– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесни-
ками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных прак-
тик (искусство, литература, прикладное творчество и т.д.), профессий, куль-
турных традиций народов России;  
– создание творческих детско-взрослых проектов; 
‒ Совместная деятельность в образовательных ситуациях. Совместная дея-

тельность в образовательных ситуациях является ведущей формой органи-
зации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, 
в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. К ос-
новным видам организации совместной деятельности в образовательных 
ситуациях в ДОО относятся: 

• ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 
• социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, со-

ставление рассказов из личного опыта; 

• чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выво-
дами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов 
наизусть; 

• разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- ин-
сценировки; 

• рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 
видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

• организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или автор-
ских, детских поделок и тому подобное), 

• экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию, пожарную 
часть), посещение спектаклей, выставок; 

• игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и дру-
гие);  

• демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный при-
мер педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, 
тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 
методической работы на основе традиционных ценностей российского обще-
ства. Это помогает каждому педагогу создать тематический творческий проект 
в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами де-
тей, с каждым ребенком.  
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Организация предметно-пространственной среды. 
Реализация воспитательного потенциала развивающей предметно-про-

странственной среды предусматривает совместную деятельность педагогов, 
обучающихся, других участников образовательных отношений по её созда-
нию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе. В каждой воз-
растной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного  активного и целе-
направленного действия детей во всех видах деятельности: 
- условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответ-

ствии с возрастом детей);
- условия для развития технического творчества для самостоятельной кон-

структивно-технической деятельности ребенка;
- условия для развития двигательной активности детей (спортивные уголки);
- условия для коррекционной работы в группе компенсирующего и комби-

нированного вида (коррекционные уголки в группах, содержащие игры и 

пособия по всем разделам коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения речи);
- условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и кон-

структивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей);
- условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и 

уголки детского экспериментирования);
- условия для развития познавательной активности и речи (пособия и мате-

риалы). 
Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей 

среду, в которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситу-
ации к реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в си-
туациях приближенных к жизни. Во всех возрастных группах имеются цен-
тры: патриотического воспитания, в которых находится материал по ознаком-
лению с городом, областью, страной, государственной символикой, где дети в 

условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. 
Социальное партнерство. 
Социальные партнеры ДОО, их роль, возможности в развитии, совер-

шенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности:  
• МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 14 имени 

Г.В.Свиридова» (приобщение дошкольников к русской народной культуре 
посредством фольклора);  

• МАОУ ГИМНАЗИЯ № 116 (Обеспечение естественности перехода из дет-
ского сада в школу, знакомство детей с профессией «учитель»); 

• ФГБОУВ ВО «Уральский государственный педагогический университет» 
(Научно-методическое сопровождение по управлению конфликтами в до-
школьной образовательной организации).  

Организационный раздел Программы воспитания 
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Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспи-
тательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включаю-
щих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-про-
странственной среды; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и под-
держка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

- создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспи-
тательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОО направлен 

на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уро-
вень НОО; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы 
воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания; 
- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллек-

тива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 
- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного воз-

раста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возраст-
ных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюде-
ния конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 
- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрос-

лого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их се-
мей, и педагогических работников; 

- системность и целенаправленность воспитания как условия его эффектив-
ности. 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от 
наличия (отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

Инклюзия является ценностной основой уклада МБДОУ и основанием 
для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. Инклю-
зия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ре-
бёнка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 
психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и 
обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда 
строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспиты-
вающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 
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различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 
среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 
каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ро-
лей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации це-
лей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 
детьми, родителями, воспитателями.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, празд-
ников 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 само-
оценку и уверенность ребенка в своих силах.  

Событийная организация обеспечивает переживание ребенком опыта 
самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. Основ-
ными условиями реализации Программы воспитания являются:  
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского раз-
вития;  
2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных осо-
бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
субъектом воспитания;  
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-
ценным участником (субъектом) образовательных отношений;  
4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 
деятельности;  
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 
ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образователь-
ной организации являются:  
1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициа-
тивности, самостоятельности и ответственности; 
2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений;  
3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особен-
ностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компе-
тентности родителей;  
4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окру-
жающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  
5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и пред-
ставлений об окружающем мире;  
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 
ОВЗ;  
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 



 

101 

 

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

В ДОО созданы следующие условия, обеспечивающие достижение це-
левых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с 
детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ре-
бёнку с особыми образовательными потребностями предоставляется возмож-
ность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются особенности де-
ятельности, средств её реализации, ограниченный объем личного опыта детей 
особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития 
ребёнка с особыми образовательными потребностями, с учётом необходимо-
сти развития личности ребёнка, создание условий для самоопределения и со-
циализации детей на основе социокультурных, духовно-нравственных ценно-
стей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному раз-
витию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохра-
нению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоциональ-
ного благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоя-
тельных, подвижных и статичных форм активности с учётом особенностей 
развития и образовательных потребностей ребёнка; речь идет не только о фи-
зической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные условия 
воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с особыми 
образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспита-
ния ребёнка дошкольного возраста с особыми образовательными потребно-
стями. 

 

ЧАСТЬ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕ-

НИЙ 

Содержание образования в части ООП ДО, формируемой участниками обра-
зовательных отношений, выстроено по модулям образовательной деятельно-
сти, на основе Парциальной образовательной программы дошкольного 
образования «СамоЦвет» (авт. О.А. Трофимова, О.В. Толстикова, Н.В. 
Дягилева, О.В. Закревская), выбранной c учетом образовательных потреб-
ностей, интересов, мотивов детей, членов их семей и возможностей педагогов, 
с учетом специфики национальных, социокультурных условий, в которых осу-
ществляется образовательная деятельность. 
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Содержание Парциальной образовательной программы дошкольного 
образования «СамоЦвет» является взаимодополняющим ко всем пяти образо-
вательным областям (модулям образовательной деятельности) обязательной 

части: 
1. «Социально-коммуникативное развитие (ранний, дошкольный воз-
раст), 
2. «Познавательное развитие» (дошкольный возраст), 
3. «Речевое развитие» (ранний, дошкольный возраст), 
4. «Художественно-эстетическое развитие» (ранний, дошкольный воз-
раст), 
5. «Физическое развитие» (ранний, дошкольный возраст). 

Данная часть ООП ДО учитывает образовательные потребности, инте-
ресы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентиро-
вана на: 
- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в ко-
торых осуществляется образовательная деятельность; 
- выбор тех парциальных образовательных программ, методик и форм 

организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического кол-
лектива; 
- сложившиеся традиции ДОУ. 
Реализация (обогащение) содержания образования с учетом специфики наци-
ональных, социокультурных условий Среднего Урала в направлении всех пяти 
образовательных областей 

В направлении социально-коммуникативного, познавательного, речевого, ху-
дожественно-эстетического, физического развития обеспечивается обогаще-
ние содержания модулями образовательной программой дошкольного образо-
вания «СамоЦвет» в двух частях: 
1. Образовательная программа дошкольного образования «Само-
Цвет»: младенческий, ранний возраст. 
2. Образовательная программа дошкольного образования «Само-
Цвет»: дошкольный возраст. 
Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет» в двух ча-
стях представлена в печатном и электронном виде виде для доступа педагоги-
ческой и родительской общественности ДОУ. Региональный реестр учебно-ме-
тодических материалов, получивших одобрение по результатам общественно-

профессиональной экспертизы ан официальном сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО». 
Дата одобрения РУМО - 25 декабря 2019 г. 

Ссылка для ознакомления: https://www.irro.ru/structure/556/ с Образова-
тельной программой дошкольного образования «СамоЦвет». 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«СамоЦвет» в 2-х частях, создана в соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
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учитывает специфику образования детей в социокультурных условиях Сред-
него Урала. Программа предоставляет педагогическим коллективам образова-
тельных организаций реализующих основную общеобразовательную про-
грамму – образовательную программу дошкольного образования, данные о 
развитии ребенка, ориентированные на новообразования периода дошкольного 

возраста, ставит ясные цели и задачи образовательной деятельности, с ориен-
тациейц на духовно-нравственные и социокультурные ценности и традиции 

страны, региона Среднего Урала, народа и народностей, культурное окру-
жение, географические условия, экономические цели и стратегии развития 
региона Среднего Урала и другие аспекты окружающей образовательную 

организацию среды. 
Одним из результатов реализации программы станет принятие и уваже-

ние детьми дошкольного возраста ценности «Семьи», «Здоровья», «Труда и 

творчества», «Социальной солидарности», правил и норм поведения. 
Программа опирается на методологию, основные теоретические поло-

жения и идеи культурно-исторического, деятельностного, системного и аксио-
логического подходов, ориентирует на создание эффективной образователь-
ной развивающей и развивающейся среды, в партнерском взаимодействии об-
разовательной организации и семьи. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКА-
ТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи социально коммуникативного развития в части ООП ДО, фор-
мируемой участниками образовательных отношений 

1. Обеспечить формирование общей культуры личности ребенка с учетом 

этнокультурной составляющей социально-коммуникативного развития. 
2. Способствовать воспитанию у ребенка чувства родовой чести, привязан-
ности, сопричастности к общим делам семьи, горожан (сельчан), уральцев; 
чувство признательности, благодарности, уважения к знаменитым людям сво-
его города (села), края. 
3. Способствовать воспитанию у ребенка толерантного, уважительного, 
доброжелательного отношения к людям другой национальности, вне зависи-
мости от социального происхождения, вероисповедания, пола, личностного и 

поведенческого своеобразия. 
4. Способствовать воспитанию любви к малой Родине, осознанию ее мно-
гонациональности, многоаспектности. 
5. Способствовать развитию духовно-нравственного отношения и чувства 
сопричастности к родному дому, детскому саду, городу (селу), родному краю, 
культурному наследию своего и других народов. 
6. Способствовать воспитанию уважения и понимания ребенком своих 

национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как предста-
вителя своего народа, толерантного отношения к представителям других наци-
ональностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.) 
7. Способствовать формированию бережного отношения ребенка к миру 

социального окружения. 
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8. Ведение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа 

постепенного перехода от более близкого ребенка, личностно-значимого, к 

менее близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хроно-
логического порядка исторических фактов и явлений и сведения их к трем вре-
менным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 
9. Способствовать формированию личного отношения ребенка к фактам, со-
бытиям, явлениям в жизни семьи, города (села), Свердловской области; 
10. Создать условия для активного приобщения детей к социальной дей-
ствительности, повышения личностной значимости для них того, что происхо-
дит вокруг. 
11. Обеспечить осуществление деятельного подхода в приобщении детей к 
истории, культуре родного города (села), родного края, т.е. выбор самими 
детьми той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, 
представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление 

рассказов и обыгрывание их, изготовление поделок, сочинение загадок и т.п..); 
12. Создать развивающей среды самостоятельной и совместной деятельно-
сти взрослых и детей, которая будет способствовать развитию личности ре-
бенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал 
(предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы декоративно- приклад-
ного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям возмож-
ность проявить свое творчество в игре. 
13. Способствовать формированию разумной осторожности в ближайшем 

социальном и природном окружении, своевременному и правильному реаги-
рованию на любую опасную ситуацию; потребности анализировать, обоб-
щать, моделировать, предвидеть опасность, прогнозировать ее последствия. 
14. Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоро-
вьесберегающего поведения. 
15. Содействовать становлению и развитию потребности к труду, под-
держки традиций города (села), горожан (сельчан), посильному участию в тру-
довых, социальных акциях, культурных мероприятиях. 
16. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его спо-
собность самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи безопасного, 
разумного поведения в разных ситуациях. 
 

Формы, способы, методы, приемы и средства, их направленность 

- предъявление образцов этически ценного поведения по отношению к 

окружающим; 
- актуализация и поддержка проявления симпатии, привязанности детей 

друг к другу; 
- разъяснение детям значимости труда для человека; 
- поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым; 
- право выбора ребенком роли, игрушки, материалов, возможность самосто-
ятельного принятия решений; 
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- обсуждение с ребенком, настроения близких, причину данного настрое-
ния, побуждение проявлять отзывчивость к переживаниям других, оказывать 

содействие, адекватную помощь; 
- использование естественно возникающих в группе, дома ситуаций, а также 
художественной литературы, игр по сюжетам сказок, пения, рисования, раз-
личных видов театрализации с участием детей и взрослых, отображающих от-
ношения и чувства людей; 
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отно-
шение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возло-
жение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее; 
- обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных си-
туаций, связанных с решением проблем в разнообразных опасных ситуациях, 
в целях воспитания разумной осторожности. 
Способы и средства 

- сюжетно-ролевые игры детей, связанные с отражением семейных отно-
шений и элементарного профессионального взаимодействия близких взрос-
лых; 
- игровые ситуации; 
- инсценировки с народными игрушками, 
- хороводные народные игры; 
- дидактические игры; 
- игры с бытовыми предметами; 
- просмотр сюжетов несложных иллюстраций и картинок по сказкам; 
- импровизации с персонажами народных сказок (пальчиковый, варежко-
вый театр и др.); 
- игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами; 
- игры-имитации; 
- ряжение, театрализованная игра; 
- жизненные и игровые развивающие ситуации; 
- чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, за-
боты о животных; 
- загадки; 
- создание коллекций; 
- экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении; 
- ситуации добрых дел; 
- наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде взрослых; 
- описательный рассказ; 
- обсуждение детского опыта; ролевые диалоги; 
- чтение художественной литературы; 
- беседа о семье, о семейных событиях; 
- ознакомление с правилами культурного поведения. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи познавательного развития в части ООП ДО, формируемой 

участниками образовательных отношений 
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1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем 

природном и социальном окружении. 
2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а 
также об объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем окруже-
нии, побуждать стремление быть доброжелательными в общении с живот-
ными. 
3. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, ра-
достные переживания от положительного поступка, разделять размышления 

ребенка над проявлениями разного отношения людей к природе, социальной 
действительности. 
4. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях 

сезонных явлений природы ближайшего окружения, приспособления чело-
века, растений и животных родного края к изменяющимся условиям среды. 
5. Способствовать воспитанию у ребенка охранительно – бережного отно-
шения к природе Уральского региона (природы вокруг дома, в детском саду, в 

городе, за городом) как среды жизни ребенка. 
6. Поддерживать познавательный интерес ребенка к природе, желание ак-
тивно изучать природный мир родного края: искать ответы на вопросы, выска-
зывать догадки и предположения, эвристические суждения. Поддерживать 

проявление избирательности детей в интересах и предпочтениях в выборе 

природных объектов (мне интересно, мне нравится). 
7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником раз-
нообразной интересной познавательной информации об окружающем, интерес 
к разнообразным источникам получения и передачи информации. 

Формы, способы, методы и средства реализации 

- стимулирование познавательной активности ребенка; 
- поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и явлениях 

ближайшего окружения, их связях и отношениях; 
- обогащение представлений ребенка о растениях и животных, встречаю-
щихся в ближайшем окружении; 
- поощрение самостоятельных «открытий» ребенком свойств объектов окру-
жающей природы; 
- организацию совместной с ребенком разнообразной деятельности в при-
роде, ее охране и уходу за растениями и животными; 
- экспериментирование ребенка с объектами неживой природы ближайшего 

окружения; 
создание условий на участке детского сада для наблюдений деятельности де-
тей и взрослых в парковой и садово-огородной среде; 
- обогащение детских представлений о мире природы, о связях между природ-
ными явлениями; 
- проведение экскурсий природоведческого содержания в период наиболее 

интенсивных изменений, происходящих в растительном и животном мире, с 
целью наблюдений и фиксаций таких изменений и установления причинно-

следственных связей; 
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- приобщение ребенка к разнообразной деятельности в уголке природы, на 

участке детского сада в парковой и садово-огородной среде и содержания не-
которых животных; 
организацию поисково-исследовательской деятельности (проведение опытов и 

экспериментов). 
Способы и средства 

- игры-экспериментирования; 
- наблюдение; 
- дидактическая игра; 
- образные игры-имитации; 
- игровые ситуации; 
- рассматривание иллюстративно-наглядного материала; 
- работа с календарем природы; 
- чтение литературы природоведческого содержания; 
- образовательные ситуации; 
- составление описательных рассказов; 
- экскурсии; 
- отгадывание загадок; 
- праздники; 
- развлечения; 
- просмотр видеофрагментов; 
- игровое моделирование; 
- рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций; 
- поделки из природного материала; 
- продуктивная деятельность; 
- познавательные, практические ситуации; 
- подбор и рассматривание иллюстраций, фотографий, картинок хвойного, 
лиственного леса Среднего Урала; 
- дидактические игры «Зоологическое лото», «Животный мир Урала», «Мир 

растений Урала», «В лесу, на лугу, в поле», «Ботаническое лото», «Живая при-
рода Урала» и др.; 
- путешествия по экологической тропе; 
- совместные мероприятия с младшими детьми, направленные на помощь 

животным и растениям; 
- ознакомление с экологическим правилами; 
- конструирование на основе современных образовательных конструкторов 

«Лего», «Тико» и др. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи речевого развития в части ООП ДО, формируемой участни-
ками  образовательных отношений 

1. Способствовать пониманию ребенком того, что, что, кроме русского 

языка, существуют другие языки, похожие и непохожие, на которых говорят 
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люди разных национальностей родного края и на основе этого развивать у ре-
бенка умение строить общение с этими людьми. 
2. Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры, 
культуры общения народов проживающих на Урале. 
3. Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность 

родного языка, поэтического слова, языка сказок народов Урала, сказов П.П. 
Бажова, произведений Д.Н. Мамина-Сибиряка. 
4. Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения про-
изведений художественной литературы о малой родине, родном крае, накоп-
ление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в род-
ном городе (селе), на Урале, о достопримечательностях родного города (села), 
уральского края, участие в придумывании сказок и историй о достопримеча-
тельностях малой родины 

Формы, способы, методы и средства реализации  
- стимулирование инициативных высказываний ребенка, обращений к взрос-
лому с просьбами и предложениями; 
- организация игрового взаимодействия со сверстниками, взрослыми, в ходе 
которого дети комментируют свои игровые действия, обозначают словом иг-
рушки, предметы-заместители, условные действия; 
- поддержка пробуждения лингвистического отношения к слову (игры со зву-
ками, рифмами, словотворчество); 
- обогащение словаря ребенка наименованиями разных частей речи (суще-
ствительными, прилагательными, глаголами), обобщающими словами, анто-
нимами на основе расширения представлений о мире ближайшего окружения; 
- использование в практике общения небольших описательных монологов; 
- создание условий для стимулирования потребности ребенка в общении со 

сверстниками; 
- поддержка у ребенка потребности в чтении фольклорных произведений как 
постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций и поводу к позитивно 
окрашенному общению со взрослым; 
- поддержка желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных 
произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художествен-
ной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций 
для театрализованных игр, в игре-драматизации и т.д.; 
- активизация и поддержку проявления интереса у ребенка к иллюстрациям в 
детских книгах, побуждение стремление ребенка рассматривать, описывать, 
обыгрывать; 

поддержку у ребенка устойчивого интереса к литературному, народному твор-
честву. 

Способы и средства 

- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления 

и рассуждения; 
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- словесные игры; 
- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; 
- наблюдения; 
- «минутки диалога»; 

- речевые игры; 
- народные прибаутки, потешки, пословицы, загадки, считалки; 
- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, иллю-
страциям; 

составление описательных загадок и загадок со сравнением, описательные 

загадки о предметах и объектах живой и неживой окружающей природы. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи художественно-эстетического развития в части ООП ДО, фор-
мируемой участниками образовательных отношений 

1. Способствовать развитию у ребенка интереса к специфике народных де-
коративных промыслов разных культур, к общему и различиям образов и сим-
волов позволяющим увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от внеш-
них особенностей жизни этноса (главным образом, среды обитания), а общ-
ность определяется единством нравственных и эстетических ценностей. 
2. Поддерживать интерес ребенка к народным игрушками и способам их из-
готовления, к народному музыкальному и изобразительному искусству, 
народным праздника мобеспечивающим возможность отражения полученных 

знаний и умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 
3. Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личност-
ного отношения к произведениям народного искусства, потребности в само-
выражении своих чувств, мироощущения через свободный выбор содержания 

художественно-эстетической деятельности. 
4. Поддерживать интерес ребенка к культурному наследию земли Ураль-
ской, активную личностную позицию маленьких жителей Свердловской обла-
сти, чувство сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, тра-
диции, обычаи народов Урала. 
5. Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтиче-
ской картине мира, языках искусства, способах художественного оформления 

быта на примерах народов Урала, среды обитания, художественного видения 
природы, ценностного отношения к традиционной культуре своего народа, 
своего края. 
Формы, способы, методы и средства 

- поддержка стремления ребенка выражать свои чувства и впечатления на ос-
нове эмоционально содержательного восприятия доступных для понимания 

произведений искусства или наблюдений за природными явлениями; 
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- стимулирование ребенка на эмоциональный отклик на прекрасную музыку, 
двигательную импровизацию под нее; 
- поддержка желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художествен-
ной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций 
для театрализованных игр, в игре-драматизации и т.д.; 
- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, 
которую можно воплотить в движении; 
- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и музы-
кальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, дли-
тельности, динамики, тембра; 
- включение народной музыки в доступные и привлекательные для ребенка 

виды деятельности; 
- поддержка интереса ребенка к народному и декоративному искусству, ис-
кусству народных мастеров Урала; 
- возможность использовать для рисования различные материалы (краски, 
цветные мелки, фломастеры, маркеры, карандаши, сангину, уголь, листы бу-
маги разных размеров и фактуры и др.); 
- проявление уважения к художественным интересам и работам ребенка, бе-
режного отношения к результатам его творческой деятельности; 
- использование наблюдений в природе, ее звуков и классической музыки 

(П.И. Чайковский) для того, чтобы помочь ребенку на эмоциональном уровне 

воспринять и лучше осознать осваиваемые представления об окружающем 
природном мире; 
- поощрение желания ребенка придумать свои способы реализации задуман-
ного в игре, в образно-игровых этюдах по текстам прибауток, сказок, литера-
турных текстов и в ходе обсуждения созданных детьми образов героев с ак-
центом на вариативность создания образа; 
- активизация и поддержку проявления интереса у ребенка к предметам 
народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых 

форм, необычным архитектурным постройкам; побуждение стремление ре-
бенка рассматривать, обыгрывать 

Способы и средства 

- рисование, лепка, аппликация; 
пение, слушание; музыкально-дидактические игры; 
- составление коллажей; 
- изготовление простых сувениров; 
- декоративно-прикладное творчество; 

- театрализованные игры; 
- моделирование; 
- чтение произведений народного фольклора; 
- образно-игровые этюды; 
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- экспериментирование с изобразительными материалами; 
- рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически 
привлекательных предметов (предметы народных промыслов, интересные фо-
тографии, заготовки, например деревянные ложки, одноразовые тарелочки для 

росписи), элементов росписи (альбомы, листы), а также «проектирование» с их 

помощью фрагментов среды (кукольного уголка); 
- настольно-печатные игры; «озвучивание картины» - подбор музыкального 

сопровождения, звуков к образу; 
- иллюстрирование книг; 
- мини-музеи; 
- игра на народных музыкальных инструментах; 
- изготовление народных игрушек. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи в части ООП ДО, формируемой участниками образователь-
ных отношений: 

1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближай-
шего природного и социального окружения, стимулировать двигательную ак-
тивность, стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через по-
движные игры народов Урала. 
2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использова-
нием местных природных факторов. Познакомить ребенка с определенными 

качествами полезных продуктов. 
3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариа-
тивного выполнения движений в традиционных для Урала спортивных играх 
и упражнениях. 
4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о 
зависимости между особенностями климата Среднего Урала, погодных усло-
вий. 

Формы, способы, методы и средства реализации 

- учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка; 
- удовлетворение биологической потребности ребенка в движении; 
- поддержка и развитие всех систем и функций организма ребенка через спе-
циально подобранные комплексы физических упражнений и игр, закаливаю-
щие процедуры; 
- интеграция движений тела и сенсорных процессов анализаторов: слуша-
ние, ориентация, осязание, тонкая моторика кисти и речевого аппарата, через 

сенсомоторное развитие ребенка; 
- поддержка интереса ребенка к народным подвижным играм, играм-забавам, 
играм- развлечениям; внимательное наблюдение за самочувствием каждого ре-
бенка на занятиях, его реакцией на нагрузку, на новые упражнения; 
- корректировку движения и осанки каждого ребенка, который в этом нужда-
ется; 
- использование игровых образов и воображаемых ситуаций (животных, рас-
тений, воды, ветра и др.),  
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- поддержка и стимулирование стремления ребенка к творческому самовыра-
жению и импровизации в движении (мимике, пантомимике); 
- варьирование нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и темпом фи-
зического развития ребенка на основе медицинских показаний и наблюдений 

за их самочувствием; 
- развитие и тренировка всех систем и функций организма ребенка через спе-
циально подобранные комплексы физических упражнений и игр; 
- упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники выра-
зительных движений (гаммы переживаний, настроений); на приобретение 

навыков саморасслабления 

Способы и средства 

- подвижная народная игра; 
- народные спортивные игры; 
- играм-забавам 

- развивающая ситуация; 
- игра-история; 
- игра-путешествие; 
- дидактическая игра; 
- увлекательные конкурсы; 
- чтение народных потешек, поговорок, присказок, считалок, загадок; 
- экскурсия; целевая прогулка; 
- простейшая поисковая деятельность; 
- совместная выработка правил поведения; 
- простейшая проектная деятельность; 
- коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья); 
- оформление рисунков, изготовление поделок по мотивами потешек, сти-
хотворений; 
- иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним); 
- сюжетно-ролевая игра; 
- образная игра-импровизация; 
- проблемные игровые ситуации, связанные с безопасной жизнедеятельно-
стью человека; 
- обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях; 

обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском саду, 
на улице, на дороге, в транспорте; 
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базиру-
ется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные усло-
вия дошкольного образования обучающихся этой категории.  
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Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только обра-
зовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его воз-
можностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 
включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. По-
этому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необ-
ходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эф-
фективное образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образо-
вательной организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муни-
ципального ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, обра-
зовательных организаций, реализующих адаптированные основные образова-
тельные программы образования обучающихся с ОВЗ, органов социальной за-
щиты, органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточ-
ном кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация дан-
ного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально адекват-
ный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позво-
ляет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. 
Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образо-
вательных организаций (включая организации дополнительного образования) 
в шаговой доступности. 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка  

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Создание специальных условий осуществляется в целях решения ком-
плекса коррекционно-развивающих и образовательно-воспитательных задач в 
процессе динамического психолого-педагогического обучения и воспитания 
ребенка с интеллектуальными нарушениями. 

Содержание Программы строится с учетом жизненно важных потребно-
стей обучающихся, лежащих в зоне актуального и потенциального развития 
ребенка. Определить содержание индивидуальной программы обучения педа-
гогические работники могут после проведения педагогической диагностики. 

Именно потребности обучающихся с нарушением интеллекта, в том 
числе и образовательные, определяют те предметные области, которые явля-
ются значимыми при разработке программ коррекционно-развивающего вос-
питания и обучения. 

Охарактеризуем базовые ориентиры к построению программ воспита-
ния и обучения обучающихся разного возраста: 

Для ребенка старшего дошкольного возраста основными линиями явля-
ются: 

совершенствование общей моторики, 
развитие тонкой ручной моторики, зрительной двигательной координа-

ции, 
формирование произвольного внимания, 
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развитие сферы образов-представлений, 
становление ориентировки в пространстве, 
совершенствование наглядно-образного и формирование элементов сло-

весно-логического мышления, 
формирование связной речи и речевого общения, 
формирование элементов трудовой деятельности, 
расширение видов познавательной активности, 
становление адекватных норм поведения. 
Вышеназванные линии развития служат ориентирами при разработке 

содержания обучения и воспитания обучающихся с нарушением интеллекта. 
При этом надо всегда помнить, что основное содержание программы направ-
лено на охрану и укрепление здоровья ребенка, его физическое и психическое 
развитие, коррекцию вторичных отклонений. 
 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) обеспе-
чивает реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с Программой и 
спроектирована с учетом психофизических особенностей обучающихся с 
ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, РППС обеспечивает и гарантирует: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоцио-
нального благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их чело-
веческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и спо-
собностях, 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 реа-
лизации образовательной программы, а также материалов, оборудования и ин-
вентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответ-
ствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентирован-
ного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активно-
сти, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного воз-
раста, 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 педаго-
гических работников, а также содействие в определении собственных целей, 
личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (закон-
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ных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осу-
ществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, 
охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных ини-
циатив внутри семьи; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение досто-
инства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индиви-
дуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития обучающихся). 

РППС создается педагогическими работниками для развития индивиду-
альности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории раз-
вития. Она должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-фи-
зиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, 
размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи РППС: 

содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обуче-
ния (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 мото-
рики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмо-
циональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-про-
странственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свой-
ствами - 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 интере-
сов, мотивов и возможностей обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного ис-
пользования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мяг-
ких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах дет-
ской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 
обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечива-
ющим все основные виды детской активности. Все игровые материалы 
должны подбираться с учетом уровня развития его познавательных психиче-
ских процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность обу-
чающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его самостоятельной, 
в том числе, речевой активности; 

безопасной - все элементы РППС соответствУЮТ требованиям по обес-
печению надежности и безопасность их использования. При проектировании 
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РППС учитывает целостность образовательного процесса, в заданных Стан-
дартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познава-
тельной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

эстетичной - все элементы РППС привлекательна, так, игрушки не 
должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию ос-
нов эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

РППС обеспечивать условия для эмоционального благополучия обуча-
ющихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы пе-
дагогических работников. 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими 
и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответ-
ствующую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалифика-
ционном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образо-
вания», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством 
юстиции РФ 06.10.2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесен-
ными приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
31.05.2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 
01.07.2011 г., регистрационный № 21240),  

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы  

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются 
затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных 
условий получения образования обучающимися с ТНР. 

 

3.6. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспечен-
ность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  
1.Возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы образования; 
2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов: к условиям размещения организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность; оборудованию и содержанию территории; 
- помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и ис-
кусственному освещению помещений; отоплению и вентиляции; 
- водоснабжению и канализации; организации питания; 
- медицинскому обеспечению; 
- приему детей в организации, осуществляющие образовательную дея-
тельность; организации режима дня; 
- организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 
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3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасно-
сти; 

4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране 

труда  работников; 
5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, 

в том числе детей- инвалидов к объектам инфраструктуры Организации. 
При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учи-

тываются 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 образо-

вательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инва-
лидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 
оснащение и оборудование: 
- учебно-методическое сопровождение Программы; 
- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей че-

рез игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и дру-
гие формы активности ребенка с участием взрослых, и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обуче-
ния и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивиду-
альными особенностями детей дошкольного возраста, содержания Про-
граммы образования; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвен-
тарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального творче-
ства, музыкальные инструменты; 

- административные помещения, методический кабинет; 
- помещения для занятий специалистов (логопед, педагог-дефектолог, педа-

гог-психолог); помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физи-
ческого и психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 
оформленная территория Организации. 

Методическое обеспечение программы представлено в приложении 8 

 

3.7. Режим и распорядок дня 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна 
и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспе-
чивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляе-
мость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 
1.2.3685-21, условий реализации программы МБДОУ, потребностей участни-
ков образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в МБДОУ являются: сон, пребывание 
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на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая дея-
тельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), 
прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компо-
нента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно из-
меняются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, 
у них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система услов-
ных рефлексов, что помогает организму ребёнка физиологически переклю-
чаться между теми или иными видами деятельности, своевременно подготав-
ливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нару-
шение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они ста-
новятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, те-
ряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего воз-
раста, когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и по-
рядку, активной деятельности и правильному отдыху с максимальным прове-
дением его на свежем воздухе. Эта работа проводится постепенно, последова-
тельно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, 
интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 
суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование са-
мостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с 
детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная ак-
тивность ребёнка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физи-
ческой нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы 
вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельно-
сти, связанные с умственной активностью детей, максимальной их произволь-
ностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной 
и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 
детей дошкольного возраста, условия организации образовательного про-
цесса соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 

и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 
увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 
образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии усло-
вий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С 
и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 
сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 
также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 
предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 
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Основным принципом правильного построения режима является его со-
ответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. МАДОУ 
работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5-часовым пребыванием 
детей с 07.30 до 18.00 часов, исключая выходные и праздничные дни. Основ-
ные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая дея-
тельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, 
время прогулок. Режим дня предусматривает постепенность перехода от од-
ного процесса к другому.   

При проведении режимных процессов учитываются следующие пра-
вила:  
– полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 
детей (во сне, питании).  
– тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, по-
стели.  
– привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощре-
ние самостоятельности и активности.   
– формирование культурно-гигиенических навыков.   
– эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.   
– учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  
– спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ре-
бенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 
зависят от состояния их нервной системы.   

Режим пребывания детей   
Режим в МБДОУ строится с таким расчетом, чтобы длительные про-

гулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время 
используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тща-
тельно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми умываются те, кто ест мед-
леннее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. Коли-
чество времени, отведенное на игры, занятия, прогулки, а также чередование 
различных видов деятельности не меняются. После игр и занятий, требующих 
значительного умственного и волевого напряжения, относительной непо-
движности, детям нужна деятельность подвижного характера, не связанная с 
большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения от-
дыхом для детей - спокойные игры. Для эффективного решения программных 
задач в режиме дня выделено специальное время для чтения детям книг. Это 
не является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть заме-
щено самостоятельной деятельностью детей. Детям предоставляется свобод-
ный выбор - слушать, либо заниматься другим делом, т.к. часто дети, играя 
рядом с воспитателем, незаметно для себя, увлекаются процессом слушания.  

Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптими-
зируется в соответствии с теплым и холодным периодом года.  

Прием детей. Приём детей проходит как на воздухе, так и в помещении. 
В хорошую погоду прием детей в любое время года проводится на свежем 
воздухе. Исключение только для группы детей младшего возраста в период 
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адаптации и групп, находящихся на карантине - утренний прием в детском 
саду начинается с опроса родителей о самочувствии ребенка. Воспитатель за-
ранее планирует, как организовать деятельность детей, занять их полезной, 
интересной деятельностью в период от приема до подготовки к завтраку. В 
это время дети в основном играют в настольно-печатные, дидактические и сю-
жетные игры.  

В утренние часы организовывается трудовая деятельность детей. Стар-
шие дошкольники дежурят в уголке природы и по столовой. Закончив прием 
детей, педагог проверяет работу дежурных по уголку природы и приглашает 
детей на утреннюю гимнастику.  

Продолжительность утренней гимнастики во всех возрастных группах 
составляет 10 митнут. 

В летний период зарядка проводится на улице.  
После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, проводятся 

санитарно-гигиенические процедуры.  
Организация прогулки 

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания орга-
низма дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной 
потребности детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные 
игры, труд на участке, самостоятельную игровую, продуктивную деятель-
ность, индивидуальную работу по всем основным направлениям развития де-
тей (познавательно-речевому, физическому, художественно-эстетическому и 
социально-личностному).  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 
часов в день. В МБДОУ прогулки организуют 2 раза в день: в утренний прием 
(при благоприятных погодных условиях, в летний период), первую половину 
- до обеда и вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей 
домой с учетом погодных условий.  

При температуре воздуха ниже – 15 градусов и скорости ветра более 7 
м/с продолжительность прогулки сокращается.  

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже – 18 градусов 
для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже – 22 

градусов.  
С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по 

подгруппам, а ее продолжительность регулируется индивидуально в соответ-
ствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиям. Детей учат 
правильно одеваться, в определенной последовательности. 

Относительно слабо закаленные или пришедшие в группу сразу после 
перенесенного заболевания дети выходят на участок при температуре воздуха 
не ниже -13-15°.  

Прогулка может состоять из следующих частей: наблюдение, подвиж-
ные игры, труд в природе, самостоятельная игровая деятельность детей, инди-
видуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных, лич-
ностных качеств.  
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В зависимости от предыдущего вида непрерывной образовательной де-
ятельности перед прогулкой и погодных условий – изменяется и последова-
тельность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное 
время дети находились в тех или иных формах непрерывной образовательной 
деятельности, требующей больших умственных усилий, усидчивости, на про-
гулке вначале проводятся подвижные игры, пробежки, а затем дети могут пе-
рейти к наблюдениям, более спокойным играм и деятельности. Если до про-
гулки было физкультурное или музыкальное занятие, то совместная деятель-
ность с детьми может начаться с наблюдений, спокойных игр. Один раз в не-
делю с детьми проводятся целевые прогулки.  

При этом учитываются особые правила: 
  темы целевых прогулок, их место, время проведения планируются заранее.  
 место и дорога осматриваются заранее, должны быть безопасными для 
жизни и здоровья детей.  
 ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя.  
 вывод на экскурсию разрешается только после проведения инструктажа за-
ведующим, издания приказа по МАДОУ и ознакомления с ним воспитателя.  

Организация дневного сна детей 

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их пси-
хофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. Днев-
ной сон организуют однократно. Для детей с 4 до 7 лет продолжительность 
дневного сна составляет 2,5 часа. Для обеспечения благоприятного сна детей 
педагоги проводят беседы о значении сна, об основных гигиенических нормах 
и правилах сна.  

Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиениче-
скими условиями его организации:  
 игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шу-
мов; 
 спокойная деятельность перед сном; 
 проветренное помещение спальной комнаты;  
 минимум одежды на ребенке; 
 спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей 
педагогом;  
 чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых 
произведении или спокойная классическая музыка по выбору детей;  
 постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после 
пробуждения в постели несколько минут; 
 «ленивая» гимнастика после сна.  

Воспитатель создает правильную обстановку перед укладыванием на 
сон. Исключает излишнее возбуждение детей (крик, шумные игры и т.п.). 
Важно заранее дать установку на сон. Поскольку дети не все засыпают сразу, 
то педагог помогает им заснуть. Процесс подъема детей после сна должен 
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быть постепенным. Во время сна детей присутствие воспитателя (или помощ-
ника воспитателя) в спальне обязательно 

Особенности организации питания  

В МБДОУ организуется четырехразовое питание (завтрак, второй зав-
трак, обед, уплотненный полдник) в соответствии с примерным 10– дневным 
меню, разработанным на основе технологических карт блюд с учетом сезон-
ного наличия свежих овощей, фруктов, зелени.  

Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты, 
салаты, проводится витаминизация третьего блюда. В летний и осенний пери-
оды при приготовлении овощных блюд используются свежие кабачки, патис-
соны, цветная капуста, помидоры, огурцы и свежая зелень.  

Основные принципы организации питания:  
– адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергоза-
тратам детей;  сбалансированность рациона;  
– максимальное разнообразие блюд; 
– высокая технологическая и кулинарная обработка; 
– учет индивидуальных особенностей.  

Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет вести учет 
ежедневного расхода продуктов на одного ребенка в течение месяца. Расчет 
пищевой ценности рациона (содержание белков, жиров и углеводов) и его 
энергетической ценности (калорийности) проводится один раз в месяц по дан-
ным среднемесячного количества продуктов, выданных на каждого ребенка. 
Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведение С-вита-
минизации готовой пищи осуществляется медсестрой. Бракераж готовой про-
дукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств блюд. Контроль за 
условиями хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-эпиде-
миологический контроль за работой пищеблока, правильной организацией пи-
тания в МАДОУ осуществляется заведующим и медицинской сестрой с при-
влечением членов Совета родителей МАДОУ.  

Все продукты поступают и принимаются в МАДОУ только при наличии 
гигиенического сертификата соответствия.  

В МБДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению каче-
ства, организации питания, с родителями (законными представителями) вос-
питанников в целях организации рационального питания в семье, с детьми, 
посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию 
представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для 
обеспечения преемственности питания родителей (законных представителей) 
информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивается ежедневное 
меню за время пребывания детей в МБДОУ.  

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил пи-
тания: мыть руки перед едой; класть пищу в рот небольшими кусочками и хо-
рошо ее пережевывать; рот и руки вытирать бумажной салфеткой; после окон-
чания еды полоскать рот.  

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 
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необходимыми приборами: тарелкой, чашкой, вилкой, столовой и чайной 
ложками. На середину стола ставятся бумажные салфетки, хлеб в отдельной 
тарелке (хлебнице).  

В организации питании принимают участие дежурные - воспитанники 
группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных 
сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой та-
релки, а салфетки собирают дежурные.  

Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя 
из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника 
дошкольного учреждения.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на ос-
нове режима, который представлен в двух вариантах: на холодный и теплый 
периоды года. Режимы утверждаются заведующим МБДОУ.  

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и ре-
гулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного 
процесса и режима дня. 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе  
МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 510  

на холодный период (сентябрь - май) 
Временные 
интервалы 

Режимные моменты/ Образовательная деятельность в режимных 
моментах 

Утро 

07.30 – 08.10 Прием детей. Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие с ро-
дителями/ Индивидуальная работа с детьми. Игровая, познавательно-

исследовательская деятельность. 
08.10 - 08.20 Двигательная активность (Утренняя гимнастика) 
08.20 – 08.40 Самостоятельная деятельность детей. Утренний круг. 
08.40 – 09.00 Подготовка к завтраку, культурно-гигиенические процедуры, самообслу-

живание, завтрак, ситуативные беседы. Подготовка к занятиям 

09.00 – 10.50 Занятия по расписанию (физкультминутка). Перерыв 10 мин между заня-
тиями. (*) 

10.50 – 11.00 Подготовка к приему пищи, культурно-гигиенические процедуры, второй 
завтрак. (*) 

Прогулка дневная, возвращение,  дневной сон  
11.00 – 11.30 Подготовка к прогулке, выход на прогулку. Познавательно-исследова-

тельская деятельность. Двигательная деятельность (подвижные игры, 
спортивные игры и упражнения, оздоровительный бег). Самостоятельная 
деятельность детей. Трудовая деятельность детей. 

12.20 – 12.45 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей, подго-
товка к обеду, обед (КГН), подготовка к дневному сну, чтение художе-
ственной литературы. 

12.45 – 15.15 Дневной сон. 
Вечер 

15.15 – 15.25 Постепенный подъем. Ленивая гимнастика после дневного сна в сочета-
нии с закаливающими процедурами, гигиенические процедуры. 

15.25 – 15.45 Самостоятельная игровая деятельность детей. Индивидуальная работа 
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15.45 – 16.00 Подготовка к полднику, уплотненный полдник (КГН).. 
15.50 – 16.00 Чтение художественной литературы, коммуникативная, игровая деятель-

ность / индивидуальная работа. Итоговый сбор. 
16.00 – 16.10 Подготовка к прогулке (КГН), выход на прогулку. 

Прогулка вечерняя 

 

16.10 – 18.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. Двигательная деятельность 
(индивидуальная работа по развитию движений). Самостоятельная 
деятельность детей/ Взаимодействие с родителями. Уход детей домой. 

 

 

Режим дня 

в подготовительной к школе группе  
МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 510  

на тёплый период (июнь-август) 
Временные 

интервалы 

Режимные моменты/Образовательная деятельность в режимных 
моментах 

Утро  
07.30 – 08.00 Прием детей на улице. Самостоятельная деятельность/Взаимодействие с 

родителями/индивидуальная работа с детьми. Игровая познавательно-

исследовательская деятельность 

08.00 – 08.20 Образовательная деятельность в режимных моментах: трудовая деятель-
ность детей. 

08.20 – 08.30 Двигательная активность (Утренняя гимнастика). Возвращение с про-
гулки. 

08.30 – 08.50 Образовательная деятельность в режимных моментах: Культурно-гигие-
нические процедуры, чтение художественной литературы, подготовка к 
завтраку, завтрак (КГН) 

08.50 – 09.00 Самостоятельная деятельность детей. Групповой утренний сбор. Подго-
товка к прогулке (КГН), выход на прогулку 

Прогулка утренняя, возвращение 

09.00 – 09.30 Образовательная деятельность в режимных моментах: познавательно-

исследовательская деятельность детей 

09.30 – 10.25 Образовательная деятельность в режимных моментах: Игровая, двига-
тельная активность детей, самостоятельная деятельность детей. 
Возвращение с прогулки 

10.25 – 10.35 Подготовка к приему пищи, культурно-гигиенические процедуры, вто-
рой завтрак 

10.35 – 10.45 Подготовка к прогулке (КГН), выход на прогулку 

Прогулка дневная, возвращение, дневной сон 

10.45 – 11.05 Образовательная деятельность в режимных моментах: двигательная дея-
тельность (подвижные игры, спортивные игры и упражнения, оздорови-
тельный бег), игровая, изобразительная деятельность детей 

11.05 – 11.20 Самостоятельная деятельность 

11.20 – 11.40 Образовательная деятельность в режимных моментах: трудовая деятель-
ность детей. 

11.40 – 12.10 Самостоятельная деятельность 

12.10 – 12.30 Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические процедуры, само-
стоятельная деятельность детей, подготовка к обеду, обед (КГН), подго-
товка к дневному сну, чтение художественной литературы 
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12.30 – 15.00 Дневной сон 

Вечер  
15.00 – 15.15 Образовательная деятельность в режимных моментах: познавательно-

исследовательская Постепенный подъем. Ленивая гимнастика после 
дневного сна в сочетании с закаливающими процедурами, культурно-

гигиенические процедуры 

15.15 – 15.45 Образовательная деятельность в режимных моментах: самостоятельная 
деятельность детей/индивидуальная работа с детьми. Конструктивная, 
изобразительная, музыкальная деятельность. 

15.45 – 16.05 Образовательная деятельность в режимных моментах: подготовка к пол-
днику, усиленный полдник 

16.05 – 16.35 Образовательная деятельность в режимных моментах: чтение художе-
ственной литературы, коммуникативная, игровая деятельность. 
Подготовка к прогулке (КГН), , выход на прогулку 

Прогулка вечерняя 

16.35 – 17.05 Образовательная деятельность в режимных моментах: двигательная дея-
тельность(индивидуальная работа по развитию движений) 

17.05    – 

18.00 

Самостоятельная деятельность/Взаимодействие с родителями. Уход 
детей домой 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в МБДОУ соблюдаются следующие 
требования к организации образовательного процесса и режима дня: 
 режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 
возрастных особенностей и состояния здоровья; 
 при организации образовательной деятельности предусматривается введе-
ние в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, 
обеспечивается контроль за осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и ис-
пользования электронных средств обучения; 
 физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 
спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования ор-
ганизуются с учётом возраста, физической подготовленности и состояния здо-
ровья детей. МБДОУ обеспечивает присутствие медицинских работников на 
спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 
 возможность проведения занятий физической культурой и спортом на от-
крытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности пока-
зателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности 
и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветре-
ные и морозные дни занятия физической культурой проводиться в зале. 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС ДО и СанПиН, с учетом Программы в 
МБДОУ разрабатывается Учебный календарный график, Учебный план.  

Календарный учебный график 

Календарный учебный график является локальным нормативным доку-
ментом, регламентирующим общие требования к организации образователь-
ного процесса в учебном году в МБДОУ, разработанным в соответствии: 

 ФЗ «Об образовании в РФ» №273 от 29 декабря 2012 г.; 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-
разования. Утверждён приказом МИНОБРНАУКИ России № 1155 от 

17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования», а также нормативными докумен-
тами; 
 Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические норма-
тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для че-
ловека факторов среды обитания» (Утверждены постановлением Главного гос-
ударственного санитарного врачаРоссийской от 28 января 2021 года №2); 
 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи» (Утверждены постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской от 28 сентября 2020 года №28). 
 Устав МБДОУ. 

Учебный план 

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с 

учетом специфики МАДОУ, учебно-методического, кадрового и матери-
ально технического оснащения. Нормативной базой для составления учеб-
ного плана являются: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании»; 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования», приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 июля 2020 г. N 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции № 1155 от 17 октября 2013 года); 
 Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические норма-
тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для че-
ловека факторов среды обитания» (Утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской от 28 января 2021 года №2); 
 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-
тей и молодежи» (Утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской от 28 сентября 2020 года №28); 
 Устав МБДОУ. 

Содержание включает совокупность образовательных областей: 
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 Социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно – эстетическое развитие 

 физическое развитие 

В структуру учебного плана входят: обязательная часть и часть, формируе-
мая участниками образовательных отношений. 

Документы представлены в приложении к Программе. 
 

3.8. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы (далее — План) разработан в 
свободной форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участ-
вующих дошкольных групп; сроков, в том числе сроков подготовки; ответ-
ственных лиц. 

При формировании календарного плана воспитательной работы Орга-
низация вправе включать в него мероприятия по ключевым направлениям вос-
питания детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом Федеральной про-
граммы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных осо-
бенностей воспитанников. 

 

Месяц Дата мероприятия/со-
бытия 

Примеры мероприятий/события 

СЕ
Н

ТЯ
БР

Ь  

1 сентября 

День знаний 

Праздник «Детский сад встречает  ребят!» 

3 сентября День 
окончания Второй 

мировой войны, 
день солидарности 

в борьбе с террориз-
мом 

Беседа с детьми: «Что такое терроризм?» 

Рассматривание плакатов и иллюстраций: «Встреча с 
незнакомцем», «Незнакомые предметы брать нельзя!» 

Разыгрывание ситуаций при общении с незнакомыми 
людьми: 
«Обнаружение опасного предмета» 

«Угроза террора», 
«Встреча с незнакомцем» 

Спортивные состязания «Спорт – против террора!» 

Выставка рисунков «Дети против террора» 

8 сентября 

Международный 
день  распростране-

ния грамотности 

Беседа «Что значит быть грамотным?!»  (уметь чи-
тать, писать; обладать знаниями, необходимыми 
для жизни, будущей работы) 
Обсуждение и разучивание пословиц, поговорок, 
крылатых выражений по теме 

27 сентября 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

Выставка детских рисунков «Любимый  человек в 
детском саду» 

Беседа о празднике 
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работников Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»  

Изготовление подарков для сотрудников детского 
сада 

*Месячник безопас-
ности (в течении 

месяца) 

Акция «Внимание дети! 
Выставка детского творчества «Безопасность глазами 
детей» 

Тематические беседы 

Ситуативные разговоры 

Дидактические игры  
*«Золотая осень!» Проект «Осень – чудная пора» 

Коллективная работа «Берегите природу» 

«Трудовой десант»  
Благоустройство группового прогулочного участка, 
помощь взрослым 

О
КТ

ЯБ
РЬ

 

1 октября 

Международный день  
пожилых людей; 

Международный день 
музыки 

Праздник для бабушек и дедушек воспитанников 

«Старые песни о главном…», «Спасибо вам, ба-
бушки, дедушки!» 

Нахождение и разучивание пословиц и погово-
рок, игры бабушек 

Стихи о бабушках и дедушках 

4 октября 

Всемирный день жи-
вотных 

 

Продолжение проекта «Осень - чудная пора!»  
Создание экологического макета «Животные нашего 
леса» 

5 октября 

День учителя 

Праздник «В гостях у воспитателя» + беседы, 
стихи загадки про учителей / и воспитателей 

третье воскресенье 
октября: 

День отца в России 

 

Выставка творческих работ «Портрет папы» 

Спортивный досуг «Папа может все»  

Вечер рассказов детей старшего дошкольного воз-
раста «Мой папа лучше всех» 

*Мой дом, город, моя 
страна 

 

Конкурс составления рассказов «Город, в котором я 
живу» 

Выставка детского творчества 

Сюжетно-ролевая игра «Строим город» 

Посещение мини-музея ДОУ «Екатеринбург вчера, се-
годня, завтра» 

Н
О

ЯБ
РЬ

 

 

4 ноября 

День народного 

единства 

Праздник «Родина — не просто слово» 

Досуг «Народы. Костюмы» 

Презентация «Экскурс в прошлое России» 

Посещение мини-музеев ДОУ «Россия – дружная 
страна», «Уральская горница   

8 ноября День памяти 
погибших при испол-

нении служебных 
обязанностей сотруд-
ников органов внут-
ренних дел России 

Презентация по теме 

Беседа  
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*Вежливость, доб-
рота, толерантность 

Всемирный день доб-
роты 

(13 ноября) 
Всемирный день то-
лерантности (терпи-

мости) 
(16 ноября) 

Мини- проект  
«Неделя добрых дел» 

Фотовыставка ко Дню толерантности «На земле дру-
зьям не тесно!»  

*27 ноября 

День рождения дет-
ского сада 

Выставка детских рисунков «Мой слюбимый дет-
ский сад» 

Беседа о празднике 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»  

Изготовление поздравительной стенгазеты 

Последнее воскресе-
нье ноября: 

День матери в Рос-
сии 

Праздничные мероприятия во всех группах дет-
ского сада, 
Песни про маму,  
Совместные подвижные игры с мамами,  
Детские сюжетно-ролевые игры «Мама дома», «Пе-
ленаем братика/сестренку»,  
Беседа «Мамы разные нужны, мамы разные 

важны» 

Выставка детских рисунков «Портрет моей мамы» 

30 ноября: 
День Государствен-

ного герба РФ 

Ситуативный разговор: «Моя страна - моя Россия» 

Беседа, «Какие народы живут в России», «Наша Ро-
дина – Россия» 

Беседа «День герба России» 

Посещение экспозиции «Россия – дружная страна» 

Д
ЕК

А
БР

Ь  

 

3 декабря 

День неизвестного 

солдата 

 

 

 

 

День инвалидов 

Беседы и просмотр материалов о памятниках и 
мемориалах неизвестному солдату 

Проект «книга памяти» 

Совместное рисование плаката 

«Памяти неизвестного солдата» 

Спортивно-игровые мероприятия на смелость, 
силу, крепость духа 

Беседы «Люди так не делятся...», «Если добрый 

ты...» 

Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Цветик–семицветик» 

Выставки детских работ «Пусть всегда  будет 

солнце», «От сердца к сердцу» 

5 декабря 

День добровольца 

(волонтера) в Рос-
сии 

Беседы с детьми на темы «Легко ли быть доб-
рым?», Кто такие волонтеры» 

«День добрых дел» - оказание помощи малышам в 

одевании, раздевании 

Создание лепбука «Дружба» 

Конкурс рисунков, презентаций и разработок «Я 

- волонтер» 

8 декабря 

Международный 
Тематический день 
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день художника 

9 декабря 

День героев Отече-
ства 

Ознакомление детей с художественной литерату-
рой: Т. А. Шорыгина «Спасатель», С. Я. Маршака 
«Рассказ  о неизвестном герое» 

Встреча с военными 

Спортивно-игровые мероприятия на смелость, 
силу, крепость духа 

 

12 декабря 

День Конституции 

Российской Федера-
ции Всероссийская 

акция 

«Мы — граждане 

России!» 

Тематические беседы об основном   законе России, 
государственных символах 

Проекты «Главная книга страны», 
«Мы граждане России» 

Творческий коллаж в группах 

«Моя Россия» (недельный проект) 
Посещение мини-музея ДОУ «Россия – дружная 
страна» 

*Вместе встанем в хо-
ровод – дружно встре-

тим Новый год! 
 

Праздник «Новый год» 

Тематическое занятие «Новый год в разных странах 

*Акция «Безопасные 
каникулы или Новый 

год "по Правилам» 

(29 декабря) 

Цикл бесед по предотвращению несчастных случаев 
во время зимних каникул 

«Безопасность зимних забав» 

31 декабря Новый год  

ЯН
ВА

РЬ
 

*Международный 
день спасибо 

(11 января) 

Тематическое занятие «День спасибо» 

Беседа «Вежливые слова» 

*Неделя здоровья 

(24-28 января) 
Выставка детского творчества «Безопасность зимой» 

Тематические беседы 

Ситуативные разговоры 

Дидактические игры 

27 января 

День полного осво-
бождения Ленин-
града  от фашист-

ской блокады 

(региональный ком-
понент) 

Беседа с презентациями «900 дней блокады», 
«Дети блокадного Ленинграда», «Дорога жизни» 

Знакомство с художественной литературой и му-
зыкальными произведениями по теме  
Оформление папки-передвижки «Мы помним, мы 

гордимся» 

Ф
ЕВ

РА
Л

Ь  

 

8 февраля 

День российской 

науки 

Тематическая неделя «Хочу все знать» 

Проведение опытов с водой, солью, пищевой со-
дой, с пищевыми красителями, мыльными пузы-
рями, с воздухом 

Виртуальная экскурсия с демонстрацией мульти-
медийной 

Презентации «Новости российской науки» 

15 февраля: 
День памяти о росси-
янах, исполнявших 
служебный долг за 

Беседа 

Презентация по теме 
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пределами Отчества 

 

21 февраля Между-
народный день род-

ного языка 

Девиз дня: «Богат и красив наш русский язык» 

(сопровождение всех режимных моментов произ-
ведениями устного народного творчества) 
«Познание»: «Мы — россияне, наш язык - рус-
ский» 

«Ярмарка» (традиции русского народа) 
 

23 февраля 

День защитника 

Отечества 

Беседа «Военные профессии» 

Конкурс «Санитары» 

Игры «Танкисты», «Пограничники и наруши-
тели», «Ловкие и смелые моряки» 

Праздник. Спортивный досуг с родителями «Мой 

папа!» 

Выставка детского творчества «Мой папа – защитник 
Отечества» 

Развлечение «Мы - будущие защитники нашей Рос-
сии!» 

М
А

РТ
 

8 марта 

Международный 

женский день 

Изготовление подарков «Цветы для мамы» 

Утренник «Праздник мам» 

Конкурсная программа «А, ну-ка, девочки!» 

Праздник «Старые песни о главном» 

 

18 марта 

День воссоединения 

России и Крыма 

Тематические беседы «Достопримечательности 

Крыма», 
«Феодосия — город воинской славы», «город-ге-
рой Севастополь», «Русский черноморский флот» 

Конкурс рисунков, посвященных  Крыму 

*Народная культура 
и 

традиции, промыслы 

(14-25 марта) 

Посещение экспозиции в чемодане «Народная иг-
рушка» 

Тематическое занятие «Уральский калейдоскоп» 

Посещение экспозиции «Уральская горница» 

 

марта: Всемирный 
день театра 

*Неделя театра 

 

Чтение произведений,  рассматривание иллюстра-
ций 

Викторина «Путешествие по сказкам» 

Рисование на тему «Сказки» 

Театрализованное представление (педагоги де-
тям) 

А
П

РЕ
Л

Ь 

*Неделя здоровья 
«Весна» 

Всемирный день здо-
ровья 

(7 апреля) 
 

Проект по формированию культуры здорового пита-
ния «Правильно питайся – здоровья набирайся!» 

 

12 апреля 

Всемирный день 

авиации и космонав-
тики 

Досуг «Космонавты»  

Организация  выставки по теме 

Просмотр видеофильма (о космосе, космических 

явлениях 

Конструирование ракет 

Посещение мини-музея ДОУ «Космос» 

 

*22 апреля 

Всемирный день 

Беседы с детьми об экологических проблемах на 

Земле, мероприятие 
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Земли «Сбор батареек», театрализованное представле-
ние «Давайте сохраним…» 

Экологическая тропа 

Посещение мини-музея ДОУ «Малахитовая шка-
тулка» 

*Книжкина неделя - Проектная деятельность «Книжкина неделя» 

- Изготовление книжек-малышек 

*30 апреля: День по-
жарной охраны 

 

Экскурсия в пожарную часть 

Плановая эвакуация 

Чтение «Кошкин дом» 

М
А

Й
 

1 неделя мая 

Праздник весны и 

труда 

Слушание и исполнение песен о весне и труде, 
слушание музыки о весне 

Знакомство с пословицами и поговорками о труде 

 

9 мая 

День победы Меж-
дународная акция 

«Георгиевская лен-
точка» 

Оформление в группах уголков по патриотиче-
скому воспитанию: «Защитники Отечества с 

Древней Руси до наших дней», «Слава героям 

землякам» 

Проекты «Музей военного костюма», «Повяжи, 
если помнишь», «Вспомним героев своих» 

Оформление выставки детского  изобразительного 

творчества 

в холле детского сада «Спасибо  за мир!» 

Проведение акции совместно с родителями 
«Наши ветераны» (подбор материала и составле-
ние альбомов родителями совместно с воспитан-
никами о родственниках, соседях, знакомых вое-
вавших в годы      ВОВ) 
Акция «Голубь мира» 

Концерт «Этих дней не смолкает слава!...» 

*15 мая 

Международный 

день  семьи 

Выставка семейных фотографий. 
Ситуативные разговоры и беседы  по теме празд-
ника 

Досуги в группах совместно с родителями «Моя 

семья» 

19 мая: День детских 
общественных орга-

низаций России 

 

Спортивная эстафета 

Квест-игра «Страна детства» 

Беседа «Я – пионер» 

 

24 мая. 
День славянской 

письменности и 

культуры 

Беседы на тему азбуки, 
Конкурс букв- поделок «Кириллица» и «Глаго-
лица»,  
Проект «Неделя славянской письменности» 

И
Ю

Н
Ь 

 

1 июня 

День защиты детей 

Музыкально-спортивное мероприятие «Дети 

должны дружить» 

Праздничное мероприятие «Солнечное лето для 

детей планеты» 

*5 июня: 
День эколога 

 

Акция «Береги природу!» 

Беседа 

Викторина  
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6 июня 

День русского 

языка 

Слушание и совместное пение различных песен, 
потешек, пестушек 

Драматизации «Русские богатыри», «Сказки Пуш-
кина». 

 

12 июня. День Рос-
сии 

Всероссийская ак-
ция 

«Мы — граждане 

России!» 

Тематические занятия, познавательные беседы о 

России, государственной символике, малой ро-
дине 

Стихотворный марафон о России 

Спортивно-игровые мероприятия «Мы - Буду-
щее России» 

Выставка детских рисунков «Россия — гордость 

моя!» 

Проект «Мы граждане России» 

Посещение мини-музея ДОУ «Россия-дружная 
страна», «Екатеринбург вчера, сегодня, завтра» 

 

22 июня 

День памяти и 

скорби 

Поэтический час «Мы о войне стихами     говорим» 

Тематические беседы «Страничка  истории. Никто 

не забыт» 

Прослушивание музыкальных композиций «Свя-
щенная война», «22  июня ровно в 4 часа…», «Ка-
тюша» 

Игра «Перевяжи раненого солдата», «Саперы», 
«Разведчики» 

Совместное рисование на темы «Чтобы пом-
нили», «Я хочу чтоб не было больше войны!» 

И
Ю

Л
Ь 

8 июля 

День семьи, любви и 

верности 

Беседы «Мой семья»,  
Интерактивная игра «Мамины и папины помощ-
ники», 
Творческая мастерская «Ромашка на счастье»,  
Презентация поделок «Герб моей семьи» 

А
ВГ

У
СТ

 

*«Неделя интересных 
дел» 

(1-5 августа) 

«Мои фантазии» Строительные игры из песка (с ис-
пользованием формочек, природного и бросового ма-
териалов) или «Рисуем лето» (рисование на асфальте) 

12 августа 

День физкультур-
ника 

Совместная разминка, эстафеты на ловкость и 
скорость, тематические игры и забавы: «это я, это 
я - это все мои друзья…» «прыгни дальше», «лу-
кошко», перетягивание каната и пр. 

 

22 августа 

День государствен-
ного флага Россий-
ской Федерации 

Праздник «России часть и знак — красно-синий-

белый флаг», 
Игры «Собери флаг», «Что означает этот цвет?», 
«Передай флажок», «Чей флажок быстрей собе-
рется?», «Будь внимательным», «Соберись в кру-
жок по цвету» 

Выставка, посвященная Дню  Российского флага 
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27 августа 

День российского 

кино 

Беседы на темы: «Что мы знаем о кино?», «Как сни-
мают кино?» 

Дидактические игры «Придумай новых героев» и 
«Эмоции героев» 

Встреча с героями фильмов и мультфильмов 

Рисованием на тему «Мой любимый герой мульт-
фильма» 

 

 * - вариативные события 

Часть основной общеобразовательной программы – образователь-
ной программы дошкольногог образования, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространствен-
ной среды 

 

Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной про-
граммы “СамоЦвет» являются материалы и игрушки, обладающие следую-
щими качествами: 

- полифункциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибко 

использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и других ви-
дов детских деятельностей. Тем самым способствуя развитию творчества, во-
ображения, знаковой символической функции мышления и др.; 

- вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечать 

принципу вариативности, определяющимся содержанием воспитания, нацио-
нально-культурными и художественными традициями, климатогеографиче-
скими и географическими особенностям Среднего Урала. 

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. 

Игрушки, сувениры должны являться средством художественно-эстетиче-
ского развития ребенка, приобщать его к миру народно-прикладного искус-
ства и знакомить его с народным художественным творчеством Урала. 

- образно-символичностью. Группа образно-символического матери-
ала должна быть представлена специальными наглядными пособиями, репре-
зентирующими детям мир вещей и событий прошлого и настоящего родного 
края. 
Предметная развивающая среда обеспечивает возможность реализации обра-
зовательных областей: личностно-коммуникативного, физического, речевого, 
познавательного, художественно-эстетического развития ребенка в образова-
тельном процессе, включающем: 
1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей; 
2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях 
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созданной взрослыми предметной развивающей образовательной среды, обес-
печивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволя-
ющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивиду-
ально. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Предметно-игровая среда содержит «предметы-оперирования», «иг-
рушки-персонажи». В связи с тем, что игровые замыслы ребенка весьма раз-
нообразны, весь игровой, познавательный, конструктивный, материал разме-
щен таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки и материал 

комбинировать их «под замыслы». 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значе-
ние для развития восприятия, мышления, речи ребенка. 

К образно-символическому материалу относятся специально разрабо-
танные, так называемые «наглядные пособия», репрезентирующие мир вещей 
и исторических событий Уральского региона, расширяющие круг представле-
ний ребенка, способствующие поиску сходства и различия, классификацион-
ных признаков, установлению временных последовательностей, простран-
ственных отношений. Это всевозможные наборы карточек с разнообразными 
изображениями, серии картинок и т.п. В этот тип включаются и материалы, 
содержащие графические (наглядные) модели, подводящие ребенка к "скры-
тым" от реального действия, более абстрактным и обобщенным связям между 

вещами и событиями исторического, географического прошлого и настоя-
щего. Это как специально разработанные для детей иллюстрированные 

схемы-таблицы, графические «лабиринты», так и существующие во "взрос-
лой" культуре, но доступные пониманию дошкольника условные изображения 

в виде карт, схем, чертежей (например, глобус, карта Урала и т.п.). 
Образовательная область «Речевое развитие» 

В речевом развитии большое значение имеет нормативно-знаковый ма-
териала языковых и числовых знаков, вводящий детей в новую форму репре-
зентации мира. Это разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для 

работы с ними, алфавитные таблицы и т.п. Этот материал, который постепенно 
опробуется и исследуется ребенком, готовит его к освоению письменной речи 

(чтения и письма), начальной математики, т.е. к овладению универсальными 

человеческими средствами внутренней мыслительной деятельности. 
Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсе-

нал детской деятельности. С возрастом расширяется диапазон материалов, они 

изменяются от простого к сложному, что в конечном итоге на каждом возраст-
ном этапе создает возможность для развития речи ребенка. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

К изобразительным (продуктивным) видам детской деятельности отно-
сятся рисование, лепка, аппликация и создание разного рода поделок, макетов 
из природного и бросового материала. Все эти виды детской активности иг-
рают важную роль в развитии ребенка-дошкольника. 

Социально-коммуникативному, художественно-эстетическому разви-
тию ребенка способствует возможность проявления им созидательной актив-
ности, инициативности при создании рисунка, лепки, поделки и т.п., которые 

можно использовать самому или показать и подарить другим. 
В процессе изобразительной деятельности у детей формируется способ-

ность к целенаправленной деятельности, волевой регуляции поведения. 

Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль иг-
рает моделирующий характер продуктивной деятельности, позволяющий ему 

по своему усмотрению отражать окружающую его действительность и созда-
вать те или иные образы. И это положительно влияет на развитие воображе-
ния, образного мышления, творческой активности ребенка. 

Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе ко-
торой он создает полезные и эстетически значимые предметы и изделия для 
игры или украшения быта, заполняет его свободное время интересным и со-
держательным делом и формирует очень важное умение – самому себя занять 

полезной и интересной деятельностью. Кроме того, в процессе работы с раз-
ными материалами дети получают возможность почувствовать разнообразие 

их фактуры, получить широкие представления об их использовании, способах 
обработки используемыми как народными мастерами и ремесленниками про-
шлого, так и художниками, дизайнерами настоящего. 

Предметно-развивающая среда развития ребенка в музыкальной дея-
тельности. 
В музыкальных центрах представлены: 
- пособия и материалы, побуждающие ребенка к развитию восприятия 

народной музыки; 
- пособия и материалы, побуждающие ребенка к детской исполнительской 

деятельности; 
- пособия и материалы, побуждающие ребенка к музыкально-творческой 

деятельности. 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и 

всестороннего воспитания детей. В детском саду оборудование и пособия дают 
возможность продуктивно их использовать в разных видах занятий по физи-
ческой культуре, при этом создавая их вариативное содержание для развития 

произвольности движений детей, их самостоятельности и творческих замыс-
лов. Такой материал предоставляет возможность детям играть в подвижные 
игры народов Среднего Урала, обеспечивать возможность осваивать элементы 

спортивных игр Среднего Урала. 
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IV. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-
ями) (далее – УО) Муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения - детский сад комбинированного вида № 510 (далее –Про-
грамма) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с 
учетом Федеральной адаптированной образовательной программы дошколь-
ного образования (далее – ФАОП ДО). 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем со-
ставляет не менее 60% от ее общего объема.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состав-
ляет не более 40% и ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучаю-
щихся с нарушением ТНР; 

- на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. 
региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность); 

- на сложившиеся традиции ДОО;  
- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребно-
стям и интересам детей с УО, а также возможностям педагогического коллек-
тива и ДОО в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными 
субъектами образовательных отношений, осуществляется с учётом общих 
принципов дошкольного образования и специфических принципов и подходов 
к формированию АОП ДО для обучающихся с с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями). 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного 
и начального общего образования. 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 
определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 
дошкольного возраста с ОВЗ, 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 со-
циокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравствен-
ного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его обра-
зовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 
- реализация содержания АОП ДО; 
- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 
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ОВЗ; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучаю-

щихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с ОВЗ в период дошкольного образования независимо от места прожи-
вания, пола, нации, языка, социального статуса; 

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

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

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

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизиче-
ским и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (закон-
ных представителей) и повышение их компетентности в вопросах разви-
тия, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здо-
ровья обучающихся с ОВЗ; 

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

Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих 
принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в об-
щем развитии человека. 
3. Позитивная социализация ребенка. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия пе-
дагогических работников и родителей (законных представителей), педагоги-
ческих и иных работников ДОО) и обучающихся. 
5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений. 
6. Сотрудничество ДОО с семьей. 
7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает под-
бор образовательными организациями содержания и методов дошкольного об-
разования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 
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Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучаю-
щихся с У О: 
1. Принцип учета единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 
2. Принцип учета закономерностей развития ребенка, характерных для станов-
ления 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 осу-
ществления коррекционной работы, направленной на раскрытие потенциаль-
ных возможностей его развития. 
4. Принцип учета развивающего характера обучения, основывающегося на по-
ложении 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 обще-
ственного опыта ребенком (в том числе и элементов учебной деятельности) 
как одной из ведущих задач обучения, которое является ключом к его разви-
тию и раскрытию потенциальных возможностей и способностей. 
6. Принцип обогащения традиционных видов детской деятельности новым со-
держанием. 
7. Принцип стимуляции эмоционального реагирования, эмпатии и использо-
вание 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 сотрудниче-
ства между детьми. 
9. Принцип учета роли родителей (законных представителей) или лиц, их за-
меняющих, 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 обучаю-

щихся через изменение содержания обучения и совершенствование мето-
дов и приемов работы. 

Содержание программы учитывает личностную направленность педагогиче-
ского взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с этим 
важнейшим компонентом общеразвивающей и коррекционной работы явля-
ется преодоление социальной недостаточности ребенка. 
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