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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(далее – Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №3 «Звездочка» города Гурьевска» (далее – 

ДОУ) разработана на основе Федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья утверждённая приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24.11.2022 

№ 1022 "Об утверждении федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (Зарегистрирован 27.01.2023 № 72149) (далее – ФАОП). 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 

17.02.2023 г) и Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 (с изменениями и дополнениями от: 21 января 2019 г., 8 ноября 2022 г) 

(далее – ФГОС ДО). 

Программа ориентирована на воспитанников от 2-х до 8-ми лет в 

соответствии с Уставом Бюджетного учреждения.  

Данная Программа соответствует требованиям Стандарта, адресована всем 

участникам образовательных отношений, участвующим в обучении и воспитании 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и охватывает 

все основные образовательные области.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и с учетом 

Конвенции ООН о правах ребенка Программа ориентирована на сохранение 

уникальности и самоценности детства при любых вариантах его развития. 

Уважение личности всех субъектов образовательного процесса – основа 

реализации Программы. 

а) ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛШЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА). 

В соответствии с п. 10.1. ФАОП (стр. 4) целями Программы является 

Цель реализации 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. 
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Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Для достижения данных цели планируем решение следующих задач (в 

соответствии с п. 14.2. ФАОП (стр. 5)): 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

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

языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного, и начального 

общего образования. 
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б) СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРОГРАММЫ 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах 

(п. 10.3. ФАОП стр. 5): 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических 

и иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию программы для 

обучающихся с УО: 

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

2. Принцип учета закономерностей развития ребенка, характерных для становления 

ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном 

периоде. 

3. Принцип определения базовых достижений ребенка с интеллектуальными 

нарушениями в каждом возрастном периоде с целью планирования и осуществления 

коррекционной работы, направленной на раскрытие потенциальных возможностей 

его развития. 

4. Принцип учета развивающего характера обучения, основывающегося на положении 

о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учета соотношения "актуального 

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

5. Принцип учета приоритетности формирования способов усвоения общественного 

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

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

потенциальных возможностей и способностей. 

6. Принцип обогащения традиционных видов детской деятельности новым 

содержанием. 

7. Принцип стимуляции эмоционального реагирования, эмпатии и использование их 

для развития практической деятельности обучающихся, общения и воспитания 

адекватного поведения. 
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8. Принцип расширения форм взаимодействия педагогических работников с детьми и 

создание условий для активизации форм партнерского сотрудничества между детьми. 

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

в коррекционно-педагогической работе. 

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

 

Подходы к формированию адаптированных программ для обучающихся с УО: 

 деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно- 

педагогической работы с ребенком; 

 личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению обучающихся 

через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 

работы. 

Содержание программы учитывает личностную направленность 

педагогического взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с 

этим важнейшим компонентом общеразвивающей и коррекционной работы 

является преодоление социальной недостаточности ребенка. 

 

в) ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ): 

Ранний возраст (от 1 года до 3 лет). У многих детей с нарушениями 

интеллекта овладение ходьбой задерживается на длительный срок, иногда до 

конца раннего возраста. При движении наблюдается неустойчивость, неуклюжесть 

походки, замедленность или импульсивность движений. 

С освоением ходьбы начинается новый этап в развитии начинается бурное 

развитие предметных действий. 

Не всякое действие ребенка с предметом — предметное действие. 

Предметным действием называется только такое действие, когда предмет 

используется в соответствии с его функциональным назначением. Так, например, 

если ребенок берет в руки ложку и стучит ей по столу, это не предметное действие, 

а манипуляция с предметом, так как функция ложки — другая; предметным, 

действие будет тогда, когда ребенок использует ложку для еды. 

Развитие предметной деятельности. 

У детей раннего возраста с нарушениями интеллекта предметная 

деятельность не формируется. Некоторые из них не проявляют интереса к 

предметам, в том числе к игрушкам. Они вообще не берут игрушки в руки, не 

манипулируют с ними. У них нет не только ориентировки типа «Что с этим можно 

делать?», но и более простой ориентировки типа «Что это?». В других случаях у 

детей третьего года жизни появляются манипуляции с предметами, которые 
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перемежаются неадекватными действиями. 

Неадекватными действиями называются такие действия, которые 

противоречат логике употребления предмета, вступают в конфликт с ролью 

предмета в предметном мире. Например, когда ребенок надевает на стержень 

пирамидки вначале колпачок, а затем пытается нанизывать колечки; стучит куклой 

по столу; в маленький гараж пытается засунуть большую машинку и т.п. — значит, 

он совершает неадекватные действия. В данном случае отсутствует познавательно-

ориентировочная деятельность и эти действия не способствуют развитию ребенка. 

Наличие неадекватных действий — характерная черта ребенка с нарушениями 

интеллекта. 

Не формируются самостоятельно и другие виды детской деятельности — 

игра, рисование, зачатки трудовой деятельности, которые при нормальном 

интеллекте развиваются к концу третьего года жизни. 

Развитие речи и общения. 

У детей с нарушениями интеллекта раннего возраста отсутствуют необходимые 

предпосылки, для формирования речи: действия с предметами, эмоциональное 

общение с взрослым, готовность артикуляционного аппарата и фонематического 

слуха. У большинства детей с нарушениями интеллекта первые слова в активной речи 

появляются после двух лет. Фраза до трех лет, как правило, не появляется. 

Главное заключается в том, что речь ребенка раннего возраста с нарушениями 

интеллекта не может служить ни средством общения, ни средством передачи 

ребенку общественного опыта. Она также не может принять на себя функцию 

регуляции его действий. 

Дошкольный возраст. У дошкольников с нарушением интеллекта не 

получают должного в этом возрасте развития игровая, трудовая, продуктивная 

деятельность, а также общение. Это обусловлено несформированностью или 

недостаточны м развитием психических процессов: внимания, восприятия, памяти, 

мышления. 

Так, ведущая для детей дошкольного возраста игровая деятельность к концу 

дошкольного возраста находится на начальной ступени развития. У детей 

отмечаются лишь предметно-игровые, процессуальные действия. Для них 

характерным является многократное, стереотипное повторение одних и тех же 

действий, осуществляемых без эмоциональных реакций, без использования речи. 

Дети с нарушением интеллекта в более поздние сроки, чем нормально 

развивающиеся сверстники, овладевают навыками самообслуживания. 

Без специального обучения у них не формируются продуктивные виды 

деятельности – рисование, лепка, аппликация, конструирование. 

В познавательной сфере на первый план выступают нарушения внимания: 

внимание детей трудно собрать, они не могут сосредоточиться на выполнении 
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задания, у них повышенная отвлекаемость, рассеянность. Дошкольников с 

нарушением интеллектуального развития привлекают яркие, красочные предметы 

и игрушки, однако они быстро теряют к ним интерес. 

В этом возрасте проявляются нарушения памяти. Особенно трудны им для 

запоминания инструкции, в которых определяется последовательность выполнения 

действий. 

Ведущей формой мышления у дошкольников с нарушением интеллекта 

является наглядно-действенное мышление, хотя оно не достигает того уровня 

развития, как у нормально развивающихся детей. К концу дошкольного возраста у 

детей с интеллектуальными проблемами, не получающими специальную 

коррекционную помощь, 

«фактически отсутствует возможность решения наглядно-образных задач». 

Можно говорить, о том, что к концу дошкольного детства у детей с 

проблемами интеллектуального развития, не прошедшими специального обучения, 

отсутствует готовность к учебной деятельности. Своевременно 

нескорректированные нарушения в психическом развитии усугубляются, 

становятся более выраженными, яркими. 

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЦЕЛЕВЫЕ 

ОРИЕНТИРЫ РЕАЛИЗАЦИИ АОП ДО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых  ориентиров  дошкольного  образования,  которые  описаны  

как  основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

Целевые ориентиры обучающихся раннего возраста с  умственной 

отсталостью - к трем годам ребенок умеет: 

1) визуально контактирует с близким педагогическим работником в 

процессе телесных игр; 

2) самостоятельно перемещается в пространстве (ходьба); 

3) проявляет интерес к окружающим предметам и действует с ними разными 

способами; 
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4) вовлекается в действия с игрушками и другими предметами; 

5) использует специфические, культурно фиксированные предметные действия; 

6) знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша) и умеет 

пользоваться ими; 

7) владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится к опрятности и 

самостоятельной ест ложкой; 

8) проявляет интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней; 

9) откликается на свое имя; 

10) использует коммуникативные средства общения со педагогическим 

работником (жесты, слова: "привет, пока, на, дай"). 

При умеренной и тяжелой умственной отсталости: 

1) откликается на свое имя; 

2) понимает и использует отдельные жесты и слова, вступая в контакт со знакомыми 

педагогическим работником; 

3) может пользоваться ложкой по назначению; 

4) владеет прямохождением (самостоятельно ходит); 

5) проявляет интерес к взаимодействию с новым педагогическим работником 

(педагогом) в процессе эмоционального общения и предметно-игровых действий; 

6) показывает по просьбе педагогического работника свои основные части тела и лица 

(глаза, руки, ноги, уши, нос); 

7) проявляет адекватные реакции в процессе выполнения режимных моментов: 

переключаясь с одного вида действий на другие, от одного места проведения занятия 

к другому (от занятия в игровой зоне к занятиям в учебной зоне и музыкальном зале); 

8) использует коммуникативные средства общения со педагогическим работником 

(жесты, отдельные звуки); 

9) показывает по просьбе педагогического работника названный им знакомый предмет 

(игрушку). 

 

Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с  

умственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет: 

1) здороваться при встрече со знакомыми педагогическим работником и другими 

детьми, прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и 

вербальными средствами общения; 

2) благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

3) адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

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; 
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7) проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно- 

практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач, называть 

основные цвета и формы); 

8) соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

9) выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

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

обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической 

деятельности; 

11) знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или 

разминки в течение дня; 

12) самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

13) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

14) положительно реагировать на просьбу педагогического работника убрать игрушки, 

покормить животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать 

стол, помыть посуду, протереть пыль; 

15) проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно- гигиеническими 

навыками; 

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

труда. 

 

Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет: 

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

прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и (или) 

вербальными средствами общения; 

2) благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

3) адекватно вести себя в знакомой ситуации; 

4) адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих; 

5) проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

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

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

труда; 

8) самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

9) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

10) положительно реагировать на просьбу педагогического работника убрать 

игрушки, покормить животных, полить растения в живом уголке; 

11) проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть 

основными культурно-гигиеническими навыками; 
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12) положительно относиться к труду педагогических работников и к 

результатам его труда. 

 

Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с тяжелой 

умственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет: 

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

прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными средствами 

общения (смотреть в глаза, протягивать руку); 

2) взаимодействовать со знакомым педагогическим работником в знакомой игровой 

ситуации; 

3) самостоятельно ходить; 

4) владеть элементарными навыками в быту; 

5) подражать знакомым действиям педагогического работника; 

6) проявлять интерес к другим детям.  

 

1.3 РАЗВИВАЮЩЕЕ  ОЦЕНИВАНИЕ  КАЧЕСТВА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ (СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ОЦЕНКИ) 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"2, а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой учреждением, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую 

очередь на оценивание созданных учреждением условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ; 
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 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в 

развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) 

психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, 

поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны учитывать не 

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

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях 

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации в 

соответствии: 

 разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 
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 среды; 

 разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

 Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы обучающихся с ОВЗ на 

уровне учреждения обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений и в то же 

время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

 

На уровне образовательного учреждения система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в учреждении является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации, адаптированной основной образовательной программы, и 
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именно психолого- педагогические условия являются основным предметом оценки 

в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне учреждения, что 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем 

оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно 

участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив учреждения. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

-  сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в Учреждения в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Учреждения; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками учреждения собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной учреждения; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Учреждения, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА (ссылки на оценочные материалы) 

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об образовании» в МБДОУ «Детский сад №3 

«Звездочка» города Гурьевска» ведется индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах 

информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных 

носителях. 

Психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированный 

специалист (педагог-психолог) только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 
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Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных 

мероприятий для более результативного развития каждого диагностируемого 

ребенка. 

Инструментарий для проведения педагогической диагностики (методики, 

технологии, способы сбора и хранения аналитических данных и т.п.) определяется 

педагогическим советом. 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга три раза в год 

(в начале, в середине и в конце учебного года), что предполагает непрерывный 

процесс наблюдения, а также учёта критериев и показателей, а фиксация данных 

проводиться на начало, середину и конец учебного года. 

В МБДОУ «Детский сад №3 «Звездочка» используется педагогическая 

диагностика в соответствии с ФГОС ДО и требованиями ФАОП. 

Оценка индивидуального развития воспитанников осуществляется в группах 

дошкольного возраста (с 3-х до 8-ми лет). 

Основной формой педагогической диагностики является наблюдение, 

осуществляемое при: организованной деятельности в режимных моментах; 

самостоятельной деятельности воспитанников; свободной продуктивной, 

двигательной или спонтанной игровой деятельности воспитанников; 

образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её 

проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и 

переутомлению детей. Так же педагогическая диагностика не предполагает 

жестких временных рамок, т.к. это противоречит сути мониторинга, возрастным 

особенностям 

воспитанников, а также содержания ФГОС ДО. 

Специальными условиями проведения педагогической диагностики 

являются: выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с их 

содержанием; разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения 

полученных в ходе мониторинга результатов, определяющих индивидуальное 

развитие ребёнка, его динамику по мере реализации Программы; подбор 

дидактических материалов для проведения педагогической диагностики. 

В ходе обследования используются следующие методы исследования: 

- беседа с родителями, анкетирование и интервьюирование; 

- наблюдение за поведением ребенка (в ходе режимных моментов и на занятиях) 

- тестовые задания; 

- диагностическое обучение; 

- количественный и качественный анализ полученных данных. 

Комплексная оценка уровня развития ребенка проводится с применением 

-диагностического комплекса для психолого-педагогического обследования детей с 
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интеллектуальными нарушениями / Л.Ф. Фатихова. – Уфа: ИЦ Уфимского филиала 

ГОУ ВПО «МГГУ им. М.А. Шолохова», 2011. – 80 с.; 65 карт. 

- альбом для логопеда. Для логопедов, воспитателей, студентов дефектологических 

факультетов. Иншакова О. Б. Коррекционная педагогика  Издательство Владос, 

2024. Основной жанр книги Учебная литература. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях (п. 36. ФАОП, стр. 370). 

Социально-коммуникативное развитие (п. 36.1 ФАОП, стр. 370) 

В области социального развития и коммуникации обучающихся от 2-х лет до 

2-х лет 6-ти месяцев основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

совершенствовать умения действовать совместно с другими детьми, 

действовать по подражанию педагогическому работнику и другим детям; 

совершенствовать понимание жестовой инструкции педагогического 

работника с речевым сопровождением, используя элементарные жесты во 

взаимодействии с педагогом, умение называть имя педагогического работника; 

учить называть по имени педагогических работников и обучающихся, 

называть себя по имени, откликаться и называть себя в уменьшительно-

ласкательной форме свое имя; 

обучать умениям выделять (показывать) по речевой инструкции 

педагогического работника свои основные части тела и лица (покажи, где голова, 

нос, уши, живот); 

обучать использовать коммуникативные средства общения с педагогическим 

работником (жесты, слова: "привет, пока, на, дай"); 

формировать умения использовать жесты и слова при взаимодействии с 

педагогическим работником и с другими детьми в различных ситуациях; 

обучать ориентироваться на оценку педагогического работника своих 

действий, регулировать свое поведение с учетом этой оценки; 

совершенствовать элементарные навыки социального поведения (слушать 

педагогического работника, выполнять действия по показу, подражанию и 

элементарную речевую инструкцию), адекватно вести себя на подгрупповых 

занятиях (не мешать другому ребенку, обращаться с просьбой, не отнимать 

игрушки и предметы, обмениваться и действовать по очереди), подчиняться 

режимным моментам, проявлять самостоятельность в быту; 

В области социального развития и коммуникации обучающихся от 
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2-х лет 6- ти месяцев до 3-х лет: 

совершенствовать у обучающихся умения откликаться на свое имя и 

называть себя по имени; 

формировать понимания жестовой инструкции педагогического работника с 

речевым сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с 

педагогом, умение называть имя педагогического работника; 

обучать положительному восприятию других детей (инициативные действия 

положительного характера), выполнять совместные действия с ними; 

развивать интерес к совместным действиям с другими детьми в ситуации, 

организованной педагогическим работником (активным движениям, музыкальным 

играм, предметно-игровым, продуктивным видам деятельности); 

обучать пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека, движения рукой, телом и 

глазами; 

формировать умения использовать коммуникативные средства общения, 

направленные на обучающихся; 

формировать умения пользоваться невербальными и вербальными 

средствами общения, направленные на педагогического работника и других детей 

в различных ситуациях; воспитывать потребность в речевых высказываниях с 

целью общения с педагогическим работником и другими детьми, давая им 

возможность тактильно почувствовать голосовые реакции педагогических 

работников; 

адекватное поведение в быту, на занятиях, подчинение режимным моментам 

в группе. 

Обучающиеся могут научиться: проявлять интерес к игрушке и различным 

предметно-игровым действиям с ней; вставлять плоские фигурки в прорези на 

доске (при выборе из двух); пользоваться ложкой как основным и вспомогательным 

орудием, откликаться на свое имя, называть его, показывать по речевой инструкции 

педагогического работника свои основные части тела и лица (глаза, нос, ноги, руки, 

уши); использовать коммуникативные средства общения со педагогическим 

работником (жесты, слова: "привет, пока, на, дай"); понимать и использовать жесты 

и слова с педагогическим работником. 

При формировании игры основными задачами являются: 

совершенствовать умения ставить игрушку (предмет) на определенное 

место; закрепить умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и 

выпускать их 

из рук, отдавая педагогическому работнику (позже другому ребенку); 

учить обучающихся брать предметы (игрушки) щепотью (тремя пальцами) 

одной руки ("посадим зверей в тележку", "посадим елочки", "расставим матрешек", 
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"опустим фасоль в бутылочку"); 

продолжать учить снимать и нанизывать шарики и (или) колечки на стержень 

без учета размера; 

учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки 

(доски Сегена, "зоопарк"); 

вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные 

геометрические фигуры в разнообразные прорези коробки (выбор из 2 - 3 форм); 

учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки 

указательным пальцем и прослушивая разные мелодии; 

учить доставать предметы и игрушки (рыбок, шарики, уточек) сачком из 

воды и перекладывать их в тарелочки, формируя взаимодействие обеих рук; 

способствовать  формированию  умения  действовать  ложкой  как  орудием, 

пересыпая ею сыпучие вещества; 

создавать ситуации для овладения детьми различными предметно-игровыми 

действиями с сюжетными игрушками ("Зайка прыгает по кочкам", "Мишка топает 

по лесенке", "Перевезем игрушки", "Покормим кукол", "Покатай матрешку в 

тележке"). 

Обучающиеся могут научиться: проявлять интерес к игрушке и различным 

предметно-игровым действиям с ней; вставлять плоские фигурки в прорези на 

доске (при выборе из двух); пользоваться ложкой как основным и вспомогательным 

орудием. 

Основополагающим содержанием раздела "Социально-коммуникативное 

развитие" является формирование сотрудничества ребенка со педагогическим 

работником и научение ребенка способам усвоения и присвоения общественного 

опыта. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста области социального развития и коммуникации 

являются: 

 совершенствовать потребность в эмоционально-личностном контакте с 

педагогическим работником; 

 формировать интерес к ситуативно-деловому контакту со педагогическим 

работником; 

 обучать обучающихся первичным способам усвоения общественного опыта 

(совместные действия ребенка со педагогическим работником в предметной и 

предметно- игровой ситуации, подражание действиям педагогического работника); 

 совершенствовать понимание и воспроизведение указательного жеста рукой и 

указательным пальцем в процессе общения с педагогическим работником; 

 совершенствовать умения выполнять элементарную речевую инструкцию, 

регламентирующую какое-либо действие ребенка в определенной ситуации; 
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 формировать у обучающихся умения адекватно реагировать на выполнение 

режимных моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, 

пространственные перемещения; 

 учить обучающихся наблюдать за предметно-игровыми действиями 

педагогического работника и воспроизводить их при поддержке педагогического 

работника, подражая его действиям; 

 учить обыгрывать сюжетные и дидактические игрушки; 

 воспитывать у обучающихся интерес к выполнению предметно-игровых действий 

по подражанию и показу действий педагогическим работником; 

 воспитывать у обучающихся эмоциональное отношение к обыгрываемому 

предмету или игрушке; 

 воспитывать у обучающихся интерес к подвижным играм; 

учить обучающихся играть рядом, не мешая друг другу; 

 формировать представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных 

эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах; 

 формировать уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в условиях 

психологического комфорта, предупреждая детские страхи; 

 формировать представления о своем "Я", о своей семье и о взаимоотношениях в 

 семье; 

 воспитывать  самостоятельность  в быту: учить обучающихся обращаться  

к педагогическим работникам за помощью, 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 зрительного контроля 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

формировать у обучающихся способы адекватного реагирования на свои имя 

и фамилию (эмоционально, словесно, действиями); 

продолжать формировать у обучающихся представления о себе и о своей семье; 

продолжать формировать у обучающихся представления о себе как о субъекте 

деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, о своих потребностях, 

желаниях, интересах; 

учить обучающихся узнавать и выделять себя на индивидуальной и 

групповой фотографиях; 

закрепить у обучающихся умения выделять и называть основные части тела 

(голова, шея, туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы); 
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учить обучающихся показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, 

губы, нос, уши; на голове - волосы; 

учить обучающихся определять простейшие функции организма: ноги ходят; 

руки берут, делают; глаза смотрят; уши слушают; 

формировать у обучающихся адекватное поведение в конкретной ситуации: 

садиться на стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать 

вещи из своего шкафчика при одевании на прогулку; 

учить обучающихся наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких 

детей; 

учить обучающихся эмоционально положительно реагировать на других детей и 

включаться в совместные действия с ним; 

воспитывать у обучающихся потребность в любви, доброжелательном 

внимании значимых педагогических работников и обучающихся; 

формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные 

состояния окружающих (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие 

(пожалеть, помочь); 

закрепить умение называть свое имя и фамилию, имена родителей (законных 

представителей), педагогических работников и других детей; 

учить обучающихся называть свой возраст, день рождения, место жительства 

(город, поселок); 

формировать интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, 

игрушек, предметов быта; 

учить обучающихся обращаться к другим детям с элементарными 

предложениями, просьбами, пожеланиями ("Давай будем вместе играть", "Дай мне 

игрушку (машинку)"; 

продолжать формировать у обучающихся коммуникативные умения - 

приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу - 

доброжелательно взаимодействовать; 

учить обучающихся осуществлять элементарную оценку результатов своей 

деятельности и деятельности других детей; 

формировать у обучающихся потребность, способы и умения участвовать в 

коллективной деятельности других детей (игровой, изобразительной, музыкальной, 

театральной); 

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 сюжетно-
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ролевые игры, осуществляя несколько связанных между собой действий в 

причинно-следственных зависимостей; 

учить обучающихся передавать эмоциональное состояние персонажей в 

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

учить обучающихся предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

продолжать учить обучающихся отражать события реальной жизни, 

переносить в игру увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить 

умение оборудовать игровое пространство с помощью различных подручных 

средств и предметов- заменителей; 

учить обучающихся использовать знаковую символику для активизации их 

самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для 

развертывания игры; 

продолжать развивать у обучающихся умение передавать с помощью 

специфических движений характер персонажа, его повадки, особенности 

поведения; 

закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории; 

учить обучающихся распознавать связь между выраженным эмоциональным 

состоянием и причиной, вызвавшей это состояние; 

формировать у обучающихся элементарную самооценку своих поступков и 

действий; 

учить обучающихся осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное 

и недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих; 

учить обучающихся замечать изменения настроения, эмоционального 

состояния педагогического работника, родителей (законных представителей), других 

детей; 

формировать у обучающихся переживания эмпатийного характера 

(сострадание, сочувствие, отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости); 

формировать у обучающихся отношение к своим чувствам и переживаниям как 

к регуляторам общения и поведения; 

формировать у  обучающихся  умения начинать и поддерживать  диалог с 

педагогическим работником, детьми; 

формировать у обучающихся простейшие способы разрешения возникших 

конфликтных ситуаций; 

обучать обучающихся навыкам партнерства в игре и совместной 

деятельности, учить обращаться к другому ребенку с просьбами и предложениями 

о совместной игре и участии в других видах деятельности; 

продолжать формировать у обучающихся желание участвовать в совместной 

деятельности (уборка игрушек; кормление и уход за животными и растениями в 

живом уголке; сервировка стола, уборка посуды; уход за территорией; влажная 
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уборка помещения в Организации и дома; посадка лука и цветов в Организации, на 

приусадебном участке). 

Обучающиеся могут научиться: передавать эмоциональное состояние 

персонажей (горе, радость и удивление); здороваться при встрече с педагогическим 

работником и другими детьми, прощаться при расставании; благодарить за услугу, 

за подарок, угощение; адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие, в 

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; адекватно 

реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 

стороны окружающих; замечать изменения настроения родителей (законных 

представителей), педагогического работника или других детей; начинать и 

поддерживать диалог с другими детьми, родителями (законными 

представителями), педагогическим работником; владеть одним-двумя приемами 

разрешения возникших конфликтных ситуаций (пригласить педагогического 

работника, уступить другому ребенку). 

В области воспитания самостоятельности в быту (формирования 

культурно- гигиенических навыков) основными задачами образовательной 

деятельности с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

учить обучающихся обращаться к педагогическим работникам за 

помощью;  

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 зрительного 

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  бумагу;  

продолжать закреплять у обучающихся навык умывания;  

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

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

учить обучающихся красиво и не спеша есть, откусывать пишу маленькими 

кусочками, тщательно прожевывать пишу, глотать не торопясь, не разговаривать 

во время еды; 

приучать обучающихся в процессе одевания и раздевания соблюдать 

определенную последовательность - часть одежды надевать самостоятельно, в 

случае затруднений обращаться за помощью к педагогическим работником; 

познакомить обучающихся с выполнением различных способов застегивания 

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

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

учить обучающихся пользоваться расческой; 

формировать у обучающихся навык ухода за полостью рта - полоскание рта 

после еды, чистка зубов утром и вечером; 

закрепить у обучающихся умение обращаться за помощью к 

педагогическому работнику, учить помогать друг другу в процессе одевания - 

раздевания; 

учить обучающихся вежливому общению друг с другом в процессе 

выполнения режимных моментов - предложить друг другу стул, поблагодарить за 

помощь, завязать платок, застегнуть пуговицу; 

воспитывать у обучающихся навыки самоконтроля и ухода за своим 

внешним видом. 

Обучающиеся могут научиться: пользоваться унитазом; самостоятельно надевать 

штаны и колготы после пользования туалетом, выходить из туалета одетыми; 

засучивать рукава без закатывания; мыть руки мылом, правильно пользоваться 

мылом, намыливать руки круговыми движениями, самостоятельно смывать мыло; 

вытирать руки насухо, развертывая полотенце; есть ложкой, правильно держать ее 

в правой руке (в левой для левшей) между пальцами, а не в кулаке; набирать в 

ложку умеренное количество пищи; подносить ложку ко рту плавным движением; 

есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу; помогать хлебом накладывать пищу 

в ложку; пользоваться салфеткой; благодарить после еды. Самостоятельно снимать 

и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку, кофту, платье; самостоятельно 

снимать верхнюю одежду; аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой 

шкафчик; правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинок; регулярно 

причесываться; чистить зубы и полоскать рот после еды. 

При обучении хозяйственному труду обучающихся среднего 

дошкольного возраста являются основными задачами являются: 

воспитывать у обучающихся желание трудиться, получать удовлетворение от 

результатов своего труда; 
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учить обучающихся замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, 

на знакомой территории и устранять его; 

формировать у обучающихся практические действия, которые необходимы 

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 порядка 

в знакомом помещении и на знакомой территории; 

учить обучающихся планировать свои практические действия при 

выполнении трудовых поручений, распределять свое время в соответствие с 

необходимыми 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 

удовлетворение от результатов своего труда; 

продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в 

знакомом помещении, на знакомой территории; 

формировать у обучающихся практические действия, которые необходимы 

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

продолжать учить обучающихся практическим действиям с предметами-

орудиями и вспомогательными средствами в целях правильного их использования 

при наведении порядка в знакомом помещении и на знакомой территории; 

учить обучающихся выполнять свои практические действия в соответствии с 

планом занятий и с учетом режимных моментов; 

расширять способы сотрудничества обучающихся в процессе выполненной 

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 территории;  

пользоваться знакомым рабочим инвентарем; ухаживать за растениями дома 

и на участке;  

выполнять элементарные действия по уходу за домашними животными; 

сотрудничать с другими детьми при выполнении определенных поручений; 

выполнять обязанности дежурного по группе; передавать друг другу поручения 
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педагогического работника; давать словесный отчет о выполненной работе; 

бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и труда 

педагогических работников; оказывать помощь нуждающимся в ней 

педагогических работников и детям. 

При формировании игры основными задачами образовательной 

деятельности с детьми младшего дошкольного возраста являются: 

учить обучающихся наблюдать за предметно-игровыми действиями 

педагогического работника и воспроизводить их при поддержке педагогического 

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 обыгрываемому 

предмету или игрушке; 

воспитывать у обучающихся интерес к подвижным играм; учить обучающихся 

играть рядом, не мешая друг другу; 

При формировании игры основными задачами образовательной 

деятельности 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, согласовывая 

действия между собой, подчиняясь требованиям игры; учить принимать на себя 

роль (матери, отца, бабушки, шофера, воспитателя, музыкального работника, 

доктора, продавца); 

учить обучающихся наблюдать за деятельностью педагогических 

работников, фиксировать результаты своих наблюдений в речевых высказываниях; 

познакомить обучающихся с нормами поведения в ходе новых для 

обучающихся форм работы - экскурсии, походы в магазин, в медицинский кабинет; 

формировать у обучающихся адекватные формы поведения в воображаемой 

ситуации ("Это магазин, а Маша - продавец", "Коля ведет машину. Коля - шофер. 

А все мы - пассажиры, едем в "детский сад""). 

учить обучающихся участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом; 

При формировании игры основными задачами образовательной 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

формировать у обучающихся умение играть не только рядом, но и вместе, 

небольшими группами, объединяясь для решения игровой задачи; 

обогащать представления обучающихся о взаимоотношениях между людьми; 

формировать в игре представления о содержании деятельности 

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

- 

заменитель, фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в 

процессе игры; учить обучающихся осуществлять перенос усвоенных игровых 

способов действий 

из ситуации обучения в свободную игровую деятельность; 

активизировать самостоятельную деятельность обучающихся, насыщая 

сюжет игровыми ситуациями; 

учить обучающихся самостоятельно принимать решения о выборе будущей 

игры, закладывая основы планирования собственной деятельности; 

закрепить умение обучающихся драматизировать понравившиеся им сказки 

и истории; 

формировать у обучающихся умение играть в коллективе детей; 

продолжать формировать у обучающихся умение развертывать сюжетно-

ролевые игры, осуществляя несколько связанных между собой действий в 

причинно-следственных зависимостей; 

учить обучающихся передавать эмоциональное состояние персонажей в 

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

учить обучающихся предварительному планированию этапов предстоящей 

игры;  

продолжать учить обучающихся отражать события реальной жизни, 

переносить в игру увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить 

умение оборудовать игровое пространство с помощью различных подручных 

средств и предметов- заменителей; 

учить обучающихся использовать знаковую символику для активизации их 

самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для 

развертывания игры; 

продолжать развивать у обучающихся умение передавать с помощью 

специфических движений характер персонажа, его повадки, особенности 

поведения; 

закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории. 

Обучающиеся могут научиться: играть с желанием в коллективе детей; 

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

отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное детьми в 

процессе экскурсий и наблюдений; участвовать в знакомых сюжетно-ролевые 

играх ("Семья", "Магазин", "Больница", "Парикмахерская", "Почта", "Аптека", 

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

характер персонажа, повадки животного, особенности его поведения; использовать 

в игре знаки и символы, ориентироваться по ним в процессе игры; самостоятельно 
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выбирать настольно-печатную игру и партнера для совместной деятельности; 

участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов; 

проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе детей. 

 

Познавательное развитие (п. 36.2 ФАОП, стр. 385) 

В области сенсорного развития обучающихся от 2-х до 3-х лет основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

совершенствовать зрительную ориентировку на функциональное назначение 

предметов путем действий по показу и подражанию педагогического работника 

("Выбери все мячики", "Принеси все машинки", "Бросай в воду только рыбок", 

"Выловим только уточек"); 

развивать зрительную ориентировку на разные свойства и качества 

предметов, формировать способы сравнения разных свойств предметов, учить 

дифференцировать эти свойства (сравнивать внешние свойства предметы ("Такой - 

не такой", "Дай такой") путем наложения и прикладывания (по форме, величине); 

совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными 

игрушками, учить дифференцировать их звучание (рояль, барабан; металлофон, 

шарманка; бубен, свирель), выполняя при этом определенные условные действия; 

учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, 

голоса животных при использовании дидактических игр ("Кто там?", "Кто пришел 

вначале?", "Кто спрятался?"); 

создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя 

звучания игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в 

подвижных играх и упражнениях, побуждая обучающихся определять 

расположение звучащего предмета, бежать к нему, показывать и называть его; 

формировать ориентировку на свойства и качества предметов с 

использованием тактильно-двигательного восприятия, учить дифференцировать 

внешние свойства предметов (по функциональному назначению, форме, величине); 

учить действовать целенаправленно с предметами-орудиями, учитывая их 

функциональное назначение и способы действия (деревянной ложкой, лейкой, 

молоточком, чашкой, сачком, тележкой с веревочкой); 

совершенствовать познавательные возможности при ознакомлении 

обучающихся с окружающей действительностью: различными объектами неживой 

и живой природой на прогулках (организация наблюдений за действиями людей, за 

повадками животных и птиц; проводить игры с водой и песком); 

создать условия для активизации потребности в речевом общении 

обучающихся, поощрять и стимулировать речевые проявления и инициативу 

обучающихся: обращения, просьбы, требования; педагогические работники 

сопровождают действия обучающихся речью, побуждая обучающихся к 
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повторению названий предметов и действий; 

формировать умения обучающихся дополнять речь другими способами 

общения (мимика лица, его модели, пантомимика, использование зеркала), 

используя зрительно- тактильное обследование; 

активизировать речевое развитие: учить выполнять простейшие словесные 

инструкции: "Покажи, где Ля-ля?", "Покажи, где Зайка?", "Принеси машину", 

"Возьми мяч", "Поиграй в "ладушки""; - "Поймай шарик", "Лови мяч", "Кати мяч", 

"Брось мяч в корзину", "Я скажу, а ты сделай"; 

учить обучающихся понимать слова "Дай", "На", "Возьми", "Иди", "Сядь", 

"Сиди", отраженно произносить фразу из 1-2-х слов по действиям с игрушками: 

"Мишка топает", "Ля-ля идет", "Машина едет", "Зайка прыгает", а в дальнейшем 

составлять фразу самостоятельно; 

формировать интерес обучающихся к чтению педагогическим работником 

потешек, прибауток, рифмовок, считалок, стихов, вызывая у них стремление к 

совместному и отраженному декламированию, поощрять инициативную речь 

обучающихся. 

Обучающиеся могут научиться: различать свойства и качества предметов, 

используя способы сравнения свойств предметов, дифференцировать эти свойства 

(сравнивать внешние свойства предметы (выбор из 2-х) путем наложения и 

прикладывания (по форме, величине); дифференцировать звучание знакомых 

музыкальных игрушек (выбор из 2-х), выполняя при этом определенные условные 

действия; различать свойства и качества предметов с использованием тактильно- 

двигательного восприятия, дифференцировать внешние свойства предметов (по 

функциональному назначению, форме, величине - выбор из двух); проявлять 

интерес к играм с водой и песком, действовать по показу педагогического 

работника; понимать слова "Дай", "На", "Возьми", "Иди", "Сядь". 

При ознакомлении с окружающим: 

создавать условия для стимуляции познавательной активности ребенка через 

выделение предметов из фона, пробуждая ориентировку "Что это?", "Что там?" 

(берут ребенка на руки, поднимают для лучшего обозрения окружающего, 

указывают на различные предметы, приближают один из предметов к ребенку и 

дают действовать с ним); 

учить использовать указательный жест для ознакомления с предметами и 

объектами окружающей действительности, применяя совместные действия или 

непосредственное подражание, для выделения определенных предметов или 

объектов окружающей действительности; 

активизировать на прогулке внимание ребенка на предметах окружающей 

действительности: фиксировать внимание и наблюдать за людьми - дядя идет, тетя 

идет; обучающиеся играют; живой мир - птицы летают, поют; животные бегают - 
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собачка бегает, лает; наблюдать вместе с ребенком за различными техническими 

объектами, называть их звучания ("Машина проехала: би-би". "Самолет гудит: у-у-

у"). 

Обучающиеся могут научиться: проявлять интерес к знакомым 

дидактическим и сюжетным игрушкам, действовать с ними; выделять их по 

речевой инструкции: "Покажи, где кукла?" (выбор из двух: неваляшка, мячик; 

кукла, машина); показывать на картинках по речевой инструкции: "Покажи 

собачку?" (выбор из двух: собака, птичка; кошка, птичка). 

Познавательное развитие. В данной области Программы выделены 

направления коррекционно-педагогической работы, которые способствуют 

поэтапному формированию способов ориентировочно-исследовательской 

деятельности и способов усвоения ребенком общественного опыта в следующих 

направлениях: 

сенсорное воспитание и развитие внимания, 

формирование мышления, 

формирование элементарных количественных представлений, 

ознакомление с окружающим. 

 

В области "Сенсорное воспитание и развитие внимания" работа ведется 

по нескольким направлениям: 

развитие зрительного восприятия и внимания развитие 

слухового внимания 

развитие слухового восприятия и фонематического слуха 

развитие тактильно-двигательного восприятия 

развитие вкусовой чувствительности 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста являются: 

совершенствовать у обучающихся умение воспринимать отдельные 

предметы, выделяя их из общего фона; 

развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых 

свойства предметов, различающихся зрительно, тактильно-двигательно, на слух и 

на вкус; 

закрепить умение различать свойства и качества предметов: мягкий - 

твердый, мокрый - сухой, большой т- маленький, громкий - тихий, сладкий - 

горький; 

учить обучающихся определять выделенное свойство словесно (сначала в 

пассивной форме, а затем в отраженной речи); 

формировать у обучающихся поисковые способы ориентировки - пробы при 

решении игровых и практических задач; 
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создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в 

разнообразной деятельности - в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, 

в строительных играх, в продуктивной деятельности (конструирование, лепка, 

рисование). 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

учить обучающихся дифференцировать внешние, чувственно 

воспринимаемые свойства, качества и отношения предметов; 

учить обучающихся выделять основной признак в предметах, отвлекаясь 

от второстепенных признаков; 

формировать у обучающихся образы восприятия, учить запоминать и 

называть предметы и их свойства; 

продолжать формировать поисковые способы ориентировки - пробы, 

примеривание при решении практических или игровых задач; 

формировать целостные образы предметов, образы-представления о 

знакомых предметах, их свойствах и качествах; 

создавать условия для практического использования знакомых свойств и 

качеств предметов в разнообразных видах детской деятельности (игровой, 

изобразительной, конструктивной, трудовой); 

учить воспринимать свойства предметов в разнообразной деятельности: в 

игре с сюжетными игрушками, строительных играх, продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование, аппликация). 

 

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 

самостоятельно складывать разрезные картинки из четырех частей с разной 

конфигурацией разреза; 

учить обучающихся соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать 

объемные формы по плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному 

образцу; 

развивать у обучающихся восприятие и память: вести отсроченный выбор 

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

(отсрочка по времени 10 с); 

учить обучающихся производить сравнение предметов по форме и величине, 

проверяя правильность выбора практическим примериванием; 

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

познакомить обучающихся с пространственными отношениями между предметами: 

высокий - низкий, выше - ниже; близко - далеко, ближе - дальше; 

учить обучающихся воспроизводить пространственные отношения по 

словесной инструкции. 

учить обучающихся опознавать предметы по описанию, с опорой на 

определяющий признак (цвет, форма, величина); 

учить обучающихся изображать целый предмет с опорой на разрезные 

картинки (составление целого из частей в представлении); 

развивать у обучающихся координацию руки и глаза в процессе обучения 

способам обследования предметов: зрительно-тактильно - ощупывать, зрительно - 

двигательно - обводить по контуру; 

учить обучающихся передавать форму и величину предметов в лепке после 

зрительно-тактильного обследования; 

учить обучающихся воспринимать, различать бытовые шумы, шумы явлений 

природы (сигнал машины, звонок телефона, дверной звонок; шум пылесоса, шум 

двигателя, шум стиральной машины; шум ветра, журчание воды, шуршание 

опавших листьев; шум воды, капающей из крана, шум водопада, шум дождя); 

формировать представления у обучающихся о звуках окружающей 

действительности; 

продолжать развивать у обучающихся вкусовую чувствительность и 

формировать представления о разнообразных вкусовых качествах. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: соотносить 

действия, изображенные на картине, с реальными действиями (выбор из 3-4-х); 

дорисовывать недостающие части рисунка; воссоздавать целостное изображение 

предмета по его частям; соотносить форму предметов с геометрической формой - 

эталоном; ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в 

продуктивной и игровой деятельности; использовать разнообразную цветовую 

гамму в деятельности; описывать различные свойства предметов: цвет, форму, 

величину, качества поверхности, вкус; воспроизводить по памяти наборы 

предложенных слов и словосочетаний (2-3); дифференцировать звуки окружающей 

действительности на бытовые шумы и звуки явлений природы; группировать 

предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный признак, 

отвлекаясь от других признаков; использовать обобщенные представления о 

некоторых свойствах и качествах предметов в деятельности; ориентироваться по 

стрелке в знакомом помещении; пользоваться простой схемой- планом. 

 

При формировании мышления основными задачами образовательной 
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деятельности с детьми младшего дошкольного возраста являются: 

создавать предпосылки к развитию у обучающихся наглядно-действенного 

мышления: формировать целенаправленные предметно-орудийные действия в 

процессе выполнения практического и игрового задания; 

формировать у обучающихся обобщенные представления о вспомогательных 

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 проблемно- 

практической задачи и способы ее решения; 

учить обучающихся пользоваться методом проб как основным методом 

решения проблемно-практических задач, обобщать свой опыт в словесных 

высказываниях; 
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Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

продолжать учить обучающихся анализировать условия проблемно-

практической задачи и находить способы ее практического решения; 

формировать у обучающихся навык использования предметов-заместителей 

в игровых и бытовых ситуациях; 

продолжать учить обучающихся пользоваться методом проб, как основным 

методом решения проблемно-практических задач; 

продолжать учить обучающихся обобщать практический опыт в словесных 

высказываниях; 

создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: 

формировать фиксирующую и сопровождающую функции речи в процессе 

решения наглядно- действенных задач. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

создавать предпосылки для развития у обучающихся наглядно-образного 

мышления: формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их 

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

продолжать формировать у обучающихся умение анализировать проблемно- 

практическую задачу; 

продолжать формировать у обучающихся зрительную ориентировку и 

основные функции речи: фиксирующую, сопровождающую, планирующую в 

процессе решения проблемно-практических задач; 

учить обучающихся решать задачи наглядно-образного плана: предлагать 

детям сюжетные картинки с изображением ситуаций, знакомых им из собственного 

практического опыта, стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие 

смысл ситуаций; 

формировать у обучающихся восприятие целостной сюжетной ситуации, 

изображенной на картинках; 

учить обучающихся устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами и явлениями, изображенными на сюжетных 

картинках; 

формировать у обучающихся умения выполнять операции сравнения, 

обобщения, элементы суждения, умозаключения; 

учить обучающихся определять предполагаемую причину нарушенного хода 

явления, изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать 

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

учить обучающихся определять последовательность событий, изображенных 

на картинках: раскладывать их по порядку, употреблять слова "сначала", "потом" в 
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своих словесных рассказах; 

формировать у обучающихся тесную взаимосвязь между их практическим, 

жизненным опытом и наглядно-чувственными представлениями, отражать эту 

связь в речи, фиксируя этот опыт и обобщая его результаты; 

учить обучающихся выявлять связи между персонажами и объектами, 

изображенными на сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать 

вывод и обосновывать суждение; 

учить обучающихся анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

учить обучающихся соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

учить обучающихся выполнять задания на классификацию картинок, 

выполнять упражнения на исключение "четвертой лишней" картинки. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться:  

производить анализ проблемно-практической  задачи;   

выполнять  анализ  наглядно-образных  задач; 

устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на 

картинках;  

сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией;  

выполнять задания на классификацию картинок;  

выполнять упражнения на исключение "четвертой лишней" картинки. 

 

Формирование элементарных количественных представлений. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного 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 

подражанию, образцу и речевой инструкции); 

формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание); 

развивать речь обучающихся, начиная с понимания речевой инструкции, связанной 

с математическими представлениями (один - много - мало, сколько?, 

столько.... сколько...);  

 педагогическому работнику важно комментировать каждое действие, 

выполненное им самим и ребенком, давать образец вербальной (словесной) и 

невербальной (жестовой) форм ответа, добиваться ответов на поставленные 
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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..."; 

учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными 

анализаторами в пределах двух без пересчета. 

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

продолжать организовывать практические действия обучающихся с 

различными предметами и непрерывными множествами (песок, вода, крупа); 

совершенствовать, расширять познавательные и речевые возможности 

обучающихся: формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом 

наглядно-практическом плане;  

продолжать обучать практическим способам ориентировки (пробы, 

примеривание);  

развивать мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение); 

сопровождающую и фиксирующую функции речи; 

учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или 

неравенство; 

учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих 

количество; 

для сравнения и преобразования множеств учить обучающихся использовать 

практические способы проверки - приложение и наложение; 

учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с 

множествами (сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных 

видов деятельности обучающихся старшего дошкольного возраста (игровой и 

изобразительной), на занятиях по математике использовать элементы рисования и 

сюжетно-дидактических игр с математическим содержанием; 

проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно - дидактические 

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

продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить 

анализировать, классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать 
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причинно-следственные связи и отношения. Развивать наглядно-образное 

мышление; 

расширять активный словарь обучающихся, связанный с математическими 

представлениями; 

переходить на новый этап выполнения умственных действий: 

проговаривание действия в речи до его выполнения (практические действия служат 

способом проверки); 

формировать планирующую функцию речи; 

учить обучающихся осуществлять счет и различные операции с множествами 

(пересчет, сравнение, преобразование) в пределах четырех и пяти; решать 

арифметические задачи на наглядном материале в пределах пяти, по 

представлению и отвлеченно в пределах четырех. 

формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять 

и сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки; 

формировать математические представления во взаимодействии с другими 

видами деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой); 

создавать условия для использования детьми полученных на занятиях 

математических знаний и умений в самостоятельной игровой и практической 

деятельности; 

продолжать развивать познавательные способности обучающихся: умение 

анализировать, классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать 

закономерности, связи и отношения, планировать предстоящие действия; 

расширять и углублять математические представления обучающихся, учить 

пользоваться условными символами (цифрами) при решении арифметических 

задач, выполнении арифметических действий; 

учить самостоятельно составлять арифметические задачи; 

знакомить с цифрами в пределах пяти; 

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

способствовать осмыслению обучающихся последовательности чисел и места 

каждого из них в числовом ряду; 

учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти; 

продолжать формировать измерительные навыки, знакомить обучающихся с 

использованием составных мерок. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: осуществлять 

количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от средних членов ряда, 

порядковый счет в пределах шести; пересчитывать предметы и изображения 

предметов на картинках, расположенных в ряд, при разном их расположении; 

предметы и изображения предметов, имеющих различную величину, цвет, форму; 

осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие; 
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определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; 

решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти; измерять, 

отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь 

использовать составные мерки. 

 

При ознакомлении с окружающим основными задачами 

образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 

являются: 

формировать у обучающихся интерес к изучению объектов живого и 

неживого 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, рассматривать, 

узнавать на ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и природные явления; 

воспитывать у обучающихся умение правильно вести себя в быту с 

объектами живой и неживой природы; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

продолжать расширять ориентировку обучающихся в окружающей 

действительности; 

начать формирование у обучающихся представлений о целостности 

человеческого организма; 

учить обучающихся наблюдать за деятельностью и поведением человека в 

повседневной жизни и в труде; 

знакомить обучающихся предметами окружающей действительности - 

игрушки, посуда, одежда, мебель; 

учить обучающихся последовательному изучению объектов живой и неживой 

природы, наблюдению за ними и их описанию; 

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

развивать умение обучающихся действовать с объектами природы на основе 

выделенных признаков и представлений о них; 

формировать у обучающихся представления о живой и неживой 

природе;  

учить выделять характерные признаки объектов живой и неживой 

природы; 

учить обучающихся наблюдениям в природе и за изменениями в природе и 

погоде;  
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воспитывать у обучающихся основы экологической культуры: эмоциональное, 

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 

неживой 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 обучающихся о 

явлениях природы на основе сочетания частных разносторонних характеристик 

групп, категорий и свойств; 

учить обучающихся пользоваться в активной речи словесными 

характеристиками и определениями, обозначающими качественное своеобразие 

изученных групп предметов; 

формировать у обучающихся временные представления (времена года: лето, 

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

учить обучающихся расширять и дополнять выделяемые группы предметов 

однородными предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с 

предметами, применяя имеющиеся знания и представления; 

продолжать расширять у обучающихся представления о свойствах и 

качествах предметов и явлений, объектах живой и неживой природы; 

пополнять представления обучающихся вновь изучаемыми категориями свойств и 

признаков; 

формировать у обучающихся представления о вариативности выделяемых 

признаков и различных основаниях для осуществления классификации; 

формировать у обучающихся представления о видах транспорта; 

формировать у обучающихся временные представления (о временах года, об 

их последовательности, о времени суток, днях недели); 

закрепить у обучающихся представления о времени и расширять умение 

соотносить свою деятельность с категорией времени; 

продолжать формировать у обучающихся представления о труде людей и 

значимости той или иной профессии в жизни; 

развивать у обучающихся элементы самосознания на основе понимания 

изменчивости возраста и времени. 
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К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: называть свое 

имя, фамилию, возраст; называть город (населенный пункт), в котором ребенок 

проживает; называть страну; узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу 

на зеленый сигнал светофора; узнавать и показывать на картинках людей 

следующих профессий: врач, учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, 

шофер; выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, 

продуктов, инструментов, школьных 

принадлежностей и называть их; различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть 

некоторые из них; называть отдельных представителей диких и домашних 

животных, диких и домашних птиц и их детенышей; определять признаки четырех 

времен года; различать части суток: день и ночь. 

 

Речевое развитие (п.36.3 ФАОП, стр. 400) 

Речевое развитие обучающихся от 2-х до 3-х лет: 

проявлять речевые реакции в процессе речевого общения с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником; 

создавать условия для активизации потребности в речевом общении 

обучающихся, поощрять и стимулировать речевые проявления и инициативу 

обучающихся: обращения, просьбы, требования; педагогические работники 

сопровождают действия обучающихся речью, побуждая обучающихся к 

повторению названий предметов и действий; 

создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации 

умение фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по 

общению; 

учить обучающихся пользоваться рукой как средством коммуникации, 

выполняя согласованные, направленные на другого человека движения рукой, 

телом и глазами; 

учить обучающихся слушать песенки (про самого ребенка, нежное 

отношение к нему), стихи, фиксировать взгляд на артикуляции педагогического 

работника; 

продолжать учить обучающихся выполнять словесную инструкцию 

педагогического работника, выполняя простые действия: "покажи, как мишка 

пляшет", "Покажи, как кошка спит". "Покажи, как птичка летает"; 

расширять возможности в понимании детьми обращенной к ним речи 

педагогического работника, показывать некоторые действия и знакомые предметы 

по словесной инструкции ("Покажи, где машина? Покажи, как мишка спит? 

Покажи, как ты играешь на барабане"); 

учить обучающихся слушать и выполнять какое-либо действие по ходу 

чтения потешки или стихотворения; 
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продолжать учить обучающихся слушать песенки, стихи, потешки, обращая 

внимание на артикуляцию педагогических работников; 

учить обучающихся подражать действиям губ педагогического работника 

(па-па- па, ба-ба-ба, да- да - да, ля-ля-ля) делать трубочку (повторить по 

подражанию), прятать язычок, щелкать язычком, дуть на шарик; 

побуждать к произношению звукоподражания и произнесению лепетных 

слов (ам- ам, ку-ку, ту-ту, ква-ква, мяу- мяу, кар-кар); 

создавать условия для активизации обучающихся к речевым высказываниям 

в результате действий с игрушками ("паровоз - ту-ту", "самолет - ууу"); 

учить обучающихся отвечать на вопросы: "Хочешь пить?" - "Да! Нет!", 

выражать свои потребности словом: "Дай пить", "Хочу сок", "Хочу спать"; 

учить обучающихся задавать вопросы в игровой ситуации: "Тук, тук. Кто 

там?", "Где кошка?" "Кто пришел?" 

Обучающиеся могут научиться: выполнять знакомую инструкцию 

педагогического работника: "Покажи, как птичка летает", "Покажи, как мишка 

спит"; проявлять желание слушать; выражать свои потребности, жестом или 

словом. 

Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией 

как средством общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие 

слухового внимания и слухового восприятия, фонематического слуха, развитие 

связной, грамматически правильной диалогической речи, развитие и коррекция 

звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с художественной детской 

литературой.  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста являются: 

совершенствовать у обучающихся невербальные формы коммуникации: 

умение фиксировать взгляд на лице партнера по общению, смотреть ему в глаза, 

выполнять предметно-игровые действия с другими детьми, пользоваться жестом, 

понимать и выполнять инструкции "Дай", "На", "Возьми", понимать и использовать 

указательные жесты; 

продолжать учить обучающихся пользоваться рукой как средством 

коммуникации, выполняя согласованные, направленные на другого человека 

движения рукой, телом и глазами; 

воспитывать у обучающихся потребность в речевом высказывании с целью 

общения с педагогическим работником и другими детьми; 

воспитывать у обучающихся интерес к окружающим людям, их именам, 

действиям с игрушками и предметами и к называнию этих действий; 

формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и 

явлениям окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, 
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действовать, спрашивать, что с ним можно делать?); 

формировать у обучающихся представление о том, что все увиденное, 

интересное, новое можно отразить в собственном речевом высказывании; 

создавать у обучающихся предпосылки к развитию речи и формировать 

языковые способности обучающихся. 

учить обучающихся отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем 

окружении; 

формировать потребность у обучающихся высказывать свои просьбы и 

желания словами; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста являются: 

формировать у обучающихся умения высказывать свои потребности в 

активной фразовой речи; 

учить обучающихся узнавать и описывать действия персонажей по 

картинкам;  

учить обучающихся пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-трех 

слов;  

воспитывать у обучающихся интерес к собственным высказываниям и 

высказываниям других детей о наблюдаемых явлениях природы и социальных 

явлениях;  

разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалки; 

 учить обучающихся составлять небольшие рассказы  в форме диалога с 

использованием игрушек; 

учить обучающихся употреблять глаголы 1-го и 3-го лица ед. числа и 3-го 

лица множественного числа ("Я рисую", "Катя танцует", "Обучающиеся гуляют"); 

формировать у обучающихся грамматический строй речи (согласование 

глаголов с существительными, родительный падеж имен существительных); 

учить обучающихся употреблять в активной речи предлоги на, под, в; 

развивать у обучающихся речевые формы общения с педагогическим 

работником и другими детьми; 

учить обучающихся составлять описательные рассказы по  предъявляемым 

игрушкам; 

развивать у обучающихся познавательную функцию речи: задавать вопросы 

и отвечать на вопросы; 

стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него 

языковых способностей. 

 

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 
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дошкольного возраста являются: 

воспитывать у обучающихся потребность выражать свои мысли, наблюдения 

и эмоциональные переживания в речевых высказываниях; 

продолжать уточнять и обогащать словарный запас  

дошкольников;  

начать формировать у обучающихся процессы 

словообразования; 

формировать у обучающихся грамматический строй речи, стимулируя 

использование детьми знакомых и новых речевых конструкций (употребление в 

речевых высказываниях предлогов за, перед, согласование существительных и 

глаголов, согласование существительных и прилагательных, местоимений и 

глаголов, употребление существительных в дательном и творительном падежах); 

учить обучающихся образовывать множественное число имен 

существительных;  

учить обучающихся строить фразы из трех-четырех слов сначала по 

действиям с игрушками, затем по картинке, употребляя знакомые глаголы; 

учить обучающихся понимать и передавать характер, особенности и повадки 

знакомых персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 

учить обучающихся  понимать прочитанный текст, устанавливая причинно- 

следственные отношения, явные и скрытые (с помощью педагогического 

работника); 

учить обучающихся понимать прочитанный текст, уметь передавать его  

содержание по уточняющим вопросам и самостоятельно; 

учить обучающихся разучивать наизусть стихи, считалки, потешки, 

скороговорки;  

учить обучающихся понимать и отгадывать загадки; 

учить обучающихся придумывать различные рассказы по наглядной модели-

схеме; поощрять речевые высказывания обучающихся в различных видах 

деятельности; 

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

развивать у обучающихся вербальные формы общения с педагогическим 

работником и другими детьми; 

продолжать учить обучающихся выражать свои впечатления, чувства и 

мысли в речи; 

закрепить умение обучающихся пользоваться в речи 

монологическими и диалогическими формами; 

продолжать формировать у обучающихся грамматический строй речи; 
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формировать понимание у обучающихся значения глаголов и словосочетаний с 

ними в настоящем, прошедшем и будущем времени; 

уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить 

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

между; 

учить обучающихся употреблять в речи существительные в родительном 

падеже с предлогами у, из; 

расширять понимание обучающихся значения слов (различение глаголов с 

разными приставками, употребление однокоренных существительных); 

учить обучающихся выполнению действий с разными глаголами и 

составлять фразы по картинке; 

продолжать учить обучающихся рассказыванию по картинке и составлению 

рассказов по серии сюжетных картинок; 

закрепить у обучающихся интерес к сказкам, воспитывая у них воображение 

и умение продолжить сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент 

сюжета сказки; 

учить обучающихся составлять предложения и небольшой рассказ по 

сюжетной картинке; 

продолжать учить обучающихся рассказыванию об увиденном; 

учить обучающихся придумывать различные рассказы по наглядной модели-

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

поговорки; 

поощрять их использование детьми в процессе игры и общения; 

формировать у обучающихся умение регулировать свою деятельность и 

поведение посредством речи; 

закрепить у обучающихся в речевых высказываниях элементы планирования 

своей деятельности; 

продолжать воспитывать культуру речи обучающихся в повседневном 

общении обучающихся и на специально организованных занятиях. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: проявлять 

готовность к социальному взаимодействию в коллективе обучающихся; выражать 

свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях; 

пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из трех-четырех 

словных фраз; употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов; понимать и 

использовать в активной речи предлоги "в", "на", "под", "за", "перед", "около", "у", 

"из", "между"; использовать в речи имена существительные и глаголы в 

единственном и множественном числе; использовать в речи глаголы настоящего и 

прошедшего времени; строить фразы и рассказы, состоящие из трех-четырех 
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предложений, по картинке; прочитать наизусть 2-3 разученные стихотворения; 

ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее основных 

персонажей, ответить, чем закончилась сказка; знать 1-2 считалку, уметь завершить 

потешку или поговорку; планировать в речи свои ближайшие действия. 

 

Художественно-эстетическое развитие (п.36.4 ФАОП, стр 407) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основными направлениями образовательной деятельности являются: 

 музыкальное воспитание и театрализованная деятельность; 

 ознакомление с художественной литературой; 

 продуктивная деятельность (изобразительная деятельность (лепка, аппликация, 

рисование); ручной труд); 

 эстетическое воспитание средствами эстетического искусства. 

Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность 

При освоении раздела "Музыкальное воспитание и театрализованная 

деятельность" основными задачами образовательной деятельности являются: 

 учить обучающихся проявлять реакции на звучание музыки (поворачивать голову 

в сторону звучания, улыбаться); 

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

 развивать интерес к звучанию музыкальных произведений; 

 развивать потребность к прослушиванию музыкальных произведений совместно с 

педагогическим работником; 

 учить действовать с музыкальными игрушками: стучать в барабан, трясти бубен, 

играть с погремушкой, нажимать на звучащие резиновые игрушки. 

Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность. 

Основными задачами  образовательной деятельности с детьми  младшего 

дошкольного возраста являются: 

 формирование у обучающихся интереса к музыкальной

 культуре, театрализованным постановкам и театрализованной деятельности; 

 приобщение обучающихся к художественно-эстетической культуре средствами 

музыки и кукольного театра; 

 развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые 

музыкальные произведения; 

 приучение обучающихся прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать 

отдельным словам и слогам песен, использовать пение как стимул для развития 

речевой деятельности; 

 развитие ритмичности движений, умение ходить, бегать, плясать, выполнять 

простейшие игровые танцевальные движения под музыку; 

 формирование интереса и практических навыков участия в музыкально- 
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дидактических играх, что способствует возникновению у обучающихся умений к 

сотрудничеству с другими детьми в процессе совместных художественно-

эстетических видов деятельности; 

 -развитие умения обучающихся участвовать в коллективной досуговой 

деятельности; 

 формирование индивидуальных художественно-творческих способностей 

дошкольников; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

 продолжать учить обучающихся внимательно слушать музыкальные произведения 

и игру на различных музыкальных инструментах; 

 развивать слуховой опыт обучающихся с целью формирования произвольного 

слухового внимания к звукам с их последующей дифференциацией и 

запоминанием; 

 учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и 

представителей животного мира; 

 учить обучающихся петь индивидуально, подпевая педагогическому работнику 

слоги и слова в знакомых песнях; 

 учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения 

с изменением музыки; 

 учить выполнять элементарные движения с предметами (платочками, 

погремушками, султанчиками) и танцевальные движения, выполняемым под 

веселую музыку; 

 учить обучающихся проявлять эмоциональное отношение к проведению 

праздничных утренников, занятий - развлечений и досуговой деятельности; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

1) формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное 

восприятие музыкальных произведений детьми; 

2) формировать у обучающихся навык пластического воспроизведения 

ритмического рисунка фрагмента музыкальных произведений; 

3) учить обучающихся различать голоса других детей и узнавать, кто из них поет; 

4) учить обучающихся петь хором несложные песенки в примарном (удобном) 

диапазоне, соблюдая одновременность звучания; 

5) учить обучающихся выполнять плясовые движения под музыку (стучать 

каблучком, поочередно выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг 

вперед, шаг назад на носочках, кружиться на носочках, выполнять "маленькую 

пружинку" с небольшим поворотом корпуса вправо-влево); 

6) учить обучающихся участвовать в коллективной игре на различных 
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элементарных музыкальных инструментах (металлофон, губная гармошка, 

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

треугольник); 

7) учить обучающихся внимательно следить за развитием событий в кукольном 

спектакле, эмоционально реагировать на его события, рассказывать по наводящим 

вопросам о наиболее ярком эпизоде или герое; 

8) формировать элементарные представления о разных видах искусства и 

художественно-практической деятельности; 

9) стимулировать у обучающихся желание слушать музыку, эмоционально 

откликаться на нее, рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных 

впечатлений; 

10) совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие 

мелодии; 

11) стимулировать желание обучающихся передавать настроение музыкального 

произведения в рисунке, поделке, аппликации; 

12) формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и 

выполнению основных дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие; 

13) развивать у обучающихся интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных 

и других элементарных музыкальных инструментах; 

14) учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью 

педагогического работника) тот или иной инструмент для передачи характера 

соответствующего сказочного персонажа; 

15) поощрять стремление обучающихся импровизировать на музыкальных 

инструментах; 

16) формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок играет 

на своем музыкальном инструменте и, который может выступать как перед 

родителям (законным представителям), так и перед другими детскими 

коллективами; 

17) закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему на 

"сцене" - столе, ширме, фланелеграфе, учить сопереживать героям, следить за 

развитием сюжета, сохраняя интерес до конца спектакля; 

18) учить (с помощью педагогического работника) овладевать простейшими 

вербальными и невербальными способами передачи образов героев (жестами, 

интонацией, имитационными движениями); 

19) формировать начальные представления о театре, его доступных видах: 

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

обучающихся радостное настроение от общения с кукольными персонажами. 

 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 
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 эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных произведений; 

 различать музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, танец, русская 

плясовая); 

 называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью педагогического 

работника тот или иной инструмент для передачи характера соответствующего 

сказочного персонажа; 

 называть выученные музыкальные произведения; 

 выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером - ребенком и  

педагогическим работником; 

 иметь элементарные представления о театре, где артисты или куклы (которых 

оживляют тоже артисты) могут показать любимую сказку; 

 участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 

 

Ознакомление с художественной литературой. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста являются: 

 формировать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения 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, музыкальность 

народных произведений, стихов и песенок; 

 учить обучающихся узнавать при многократном чтении и рассказывании 

литературные произведения и их героев; 

 стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и 

сказок; 

 учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев и отвечать на 

элементарные вопросы по содержанию иллюстрации; 

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

закреплять эмоциональную отзывчивость обучающихся на литературные 

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

формы поэтического фольклора; 

продолжать развивать умение слушать художественный текст и следить за 

развитием его содержания; 
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привлекать обучающихся к участию в совместном с педагогическим 

работником рассказывании знакомых произведений, к их полной и частичной 

драматизации; 

вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой 

обучающихся; 

продолжать учить обучающихся выполнять игровые действия, 

соответствующие тексту знакомых потешек, сказок, стихов; 

учить обучающихся слушать и участвовать в составлении коротких историй 

и рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их 

повседневной жизни; 

обогащать литературными образами игровую, изобразительную 

деятельность обучающихся и конструирование; 

формировать у обучающихся бережное отношение к книге, стремление 

самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно 

послушать любимую книгу; 

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

1) продолжать учить обучающихся воспринимать произведения разного 

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

фольклора, загадки, считалки; 

2) формировать у обучающихся запас литературных художественных 

впечатлений; 

3) знакомить обучающихся с отдельными произведениями и их циклами, 

объединенными одними и теми же героями; 

4) учить обучающихся передавать содержание небольших прозаических 

текстов и читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в драматизации 

знакомых литературных произведений; 

5) учить обучающихся рассказывать знакомые литературные 

произведения по вопросам педагогического работника, родителей (законных 

представителей); 

6) привлекать обучающихся к самостоятельному рассказыванию 

знакомых произведений, к их обыгрыванию и драматизации; 

7) продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение 

вместе со всей группой обучающихся; 

8) продолжать учить обучающихся слушать и участвовать в составлении 

коротких историй и рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими 

событиями из их повседневной жизни; 

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

10) воспитывать у обучающихся индивидуальные предпочтения к выбору 

литературных произведений; 

11) продолжать обогащать литературными образами игровую, 

театрализованную, изобразительную деятельность обучающихся и 

конструирование; 

12) формировать у обучающихся бережное отношение к книге, стремление 

самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно 

послушать любимую книгу; 

13) создавать условия для расширения и активизации представлений о 

литературных художественных произведениях у обучающихся; 

14) познакомить обучающихся с различием произведений разных жанров: 

учить различать сказку и стихотворение; 

15) познакомить обучающихся с новым художественным жанром - 

пословицами, готовить обучающихся к восприятию переносного значения слов в 

некоторых пословицах и в отдельных выражениях; 

16) продолжать учить обучающихся самостоятельно рассказывать 

содержание небольших рассказов и читать наизусть небольшие стихотворения, 

участвовать в коллективной драматизации известных литературных произведений; 

17) закрепить интерес обучающихся к слушанию рассказываемых и 

читаемых педагогическим работником художественных произведений вместе со 

всей группой детей; 

18) учить обучающихся узнавать и называть несколько авторских 

произведений художественной литературы и их авторов; 

19) продолжать воспитывать у обучающихся индивидуальные 

предпочтения к выбору литературных произведений; 

20) формировать у обучающихся динамичные представления о 

многогранности художественного образа. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: различать 

разные жанры - сказку и стихотворение; уметь ответить на вопросы по содержанию 

знакомых произведений; рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4); 

участвовать в коллективной драматизации известных литературных произведений; 

узнавать и называть несколько авторских произведений художественной 

литературы и их авторов; подбирать иллюстрации к знакомым художественным 

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

художественных произведений, уметь продолжать рассказывать его, отвечать на 

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

свое любимое художественное произведение.  

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность. Лепка.  
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Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста являются: 

воспитывать у обучающихся интерес к процессу лепки; 

учить обучающихся проявлять эмоции при работе с пластичными 

материалами (глина, тесто, пластилин); 

формировать у обучающихся представление о поделках как об изображениях 

реальных предметов; 

знакомить обучающихся со свойствами различных пластичных материалов 

(глина, тесто, пластилин мягкие, их можно рвать на куски, мять, придавать им 

различные формы);  

учить обучающихся наблюдать за действиями педагогического работника 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 деятельности 

и ее результатам. 

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к лепке; 

развивать умение создавать самостоятельные лепные поделки; 

воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и 

работам других детей; 

учить обучающихся сравнивать готовую лепную поделку с  

образцом;  

учить выполнять лепные поделки по речевой инструкции; 

формировать умение обучающихся рассказывать о последовательности 

выполнения лепных поделок; 

формировать умение обучающихся раскатывать пластилин (глину) 

круговыми и прямыми движениями между ладоней, передавать круглую и 

овальную формы предметов;  

формировать у обучающихся способы обследования предметов перед 

лепкой (ощупывание); 

учить обучающихся использовать при лепке различные приемы: вдавливание, 
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сплющивание, прищипывание; 

учить обучающихся лепить предметы из двух частей, соединяя части между 

собой (по подражанию, образцу, слову). 

 

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 отношения 

предметов (форма - круглый, овальный; цвет - красный, желтый, зеленый, черный, 

коричневый; размер - большой, средний, маленький; пространственные отношения 

- вверху, внизу, слева, справа); 

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

способом вдавливания и ленточным способом; 

учить обучающихся подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из 

глины и теста; 

учить обучающихся в лепке пользоваться приемами вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания; 

учить обучающихся лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 

воспитывать у обучающихся оценочное отношение к своим работам и 

работам других детей; 

развивать у обучающихся умение создавать лепные поделки отдельных 

предметов и сюжетов, обыгрывая их; 

продолжать учить обучающихся в лепке передавать основные свойства и 

отношения предметов (форму - круглую, овальную; цвета - белый, серый, красный, 

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

маленький; длинный - короткий; пространственные отношения - вверху, внизу, 

слева, справа); 

учить лепить предметы по предварительному замыслу; 

учить обучающихся передавать при лепке человека передавать его в 

движения, используя прием раскатывания, вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания, соединение частей в целое; 

учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 

воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам 

других детей. 

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

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

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

 лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную оценку 

своей работы и работам других детей; 

 участвовать в создании коллективных лепных поделок. 

 

Аппликация. Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста являются: 

 воспитывать у обучающихся интерес к выполнению аппликаций, 

 формировать у обучающихся представление об аппликации как об изображении 

реальных предметов. 

 учить обучающихся правильно сидеть за столом, выполнять задание

 по подражанию и показу. 

 учить обучающихся наблюдать за действиями педагогического работника 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 среднего 

дошкольного возраста являются: 

 продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к выполнению 

аппликаций; 

 учить обучающихся выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы 

разной формы, величины и цвета, уточнить название свойств и качеств предметов; 

 учить обучающихся ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу; 

 подготавливать обучающихся к выполнению сюжетных аппликаций через 

дорисовывание недостающих в сюжете элементов; 

 учить выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу; 

 воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам 

других детей; 

 закрепить умение называть аппликацию, формировать умение рассказывать о 

последовательности выполнения работы. 

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 
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дошкольного возраста являются: 

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к 

занятиям по аппликации; 

развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки 

аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания; 

учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображения, 

постепенно переходя к созданию сюжетных изображений; 

учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 

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

пространственные представления в речевых высказываниях; 

учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и 

рассказывая о последовательности выполнения задания; 

продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим 

работам и работам других детей; 

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к 

занятиям по аппликации; 

развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки 

аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания; 

учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображения, 

постепенно переходя к созданию сюжетных изображений; 

учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 

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

пространственные представления в речевых высказываниях; 

учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и 

рассказывая о последовательности выполнения задания; 

продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим 

работам и работам других детей; 

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к 

занятиям по аппликации; 

развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки 

аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания; 

учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображения, 

постепенно переходя к созданию сюжетных изображений; 

учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 

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

пространственные представления в речевых высказываниях; 

учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и, 

рассказывая о последовательности выполнения задания. 

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

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу: вверху, внизу, 

посередине, слева, справа: правильно располагать рисунок на листе бумаги, 

ориентируясь на словесную инструкцию педагогического работника; выполнять 

аппликации по образцу-конструкции, по представлению и речевой инструкции 

педагогического работника; рассказывать о последовательности действий при 

выполнении работы; давать оценку своим работам и работам других детей, 

сравнивая ее с образцом, с наблюдаемым предметом или явлением. 

 

Рисование. Основными задачами образовательной деятельности с 

детьми младшего дошкольного возраста являются: 

воспитывать у обучающихся интерес к выполнению изображений 

различными средствами - фломастерами, красками, карандашами, мелками; 

учить обучающихся правильно сидеть за столом при рисовании; 

формировать у обучающихся представление о том, что можно изображать 

реальные предметы и явления природы; 

учить обучающихся наблюдать за действиями педагогического работника и 

другого ребенка при рисовании различными средствами, соотносить графические 

изображения с реальными предметами явлениями природы; 

учить обучающихся правильно действовать при работе с изобразительными 

средствами - рисовать карандашами, фломастерами, красками, правильно держать 

кисточку, надевать фартук при рисовании красками, пользоваться 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 деятельности 

и ее результатам; 

учить обучающихся правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться 

кисточкой. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

формировать у обучающихся интерес к рисуночной деятельности, 

использовать при рисовании различные средства. 

учить обучающихся передавать в рисунках свойства и качества предметов 

(форма - круглый, овальный); величина - большой, маленький; цвет - красный, 

синий, зеленый, желтый). 
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учить обучающихся ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу. 

подготавливать обучающихся к выполнению сюжетных рисунков.  

учить обучающихся участвовать в коллективном рисовании. 

воспитывать оценочное отношение обучающихся своим работам и работам 

других детей; 

закреплять умение называть свои рисунки; 

формировать умение рассказывать о последовательности выполнения работы,  

создавать условия для формирования способов обследования предметов при 

рисовании (обведении по контуру); 

учить сравнивать рисунок с натурой. 

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 деятельности; 

учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на 

пространстве листа бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя эти 

пространственные представления в речевых высказываниях; 

учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной 

росписи; 

учить обучающихся анализировать образец, создавая рисунку по образцу- 

конструкции; 

учить обучающихся закрашивать определенный контур предметов; 

учить обучающихся создавать сюжетные рисунки на основе результатов 

собственных наблюдений или действий, фиксируя впечатления и опыт в речевых 

высказываниях, планируя свою деятельность; 

продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим 

работам 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 наблюдений 

за изменениями в природе и социальной жизнью; 

закреплять у обучающихся умений передавать в рисунках предметы 

различной формы, знакомить с изображением предметов и их элементов 

треугольной формы; 

учить обучающихся использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в 

изображениях предметов и явлений окружающей природы; 

закреплять у обучающихся умение отображать предметы и явления 

окружающей действительности в совокупности их визуальных признаков и 
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характеристик (по представлению); 

продолжать учить обучающихся дорисовывать целостные, законченные 

изображения на основе заданных геометрических форм и незаконченных 

элементов; 

учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу; 

закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, 

внизу посередине, слева, справа; 

учить обучающихся создавать изображения, сочетающие элементы 

рисования и аппликации; 

создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять 

коллективные рисунки; 

учить обучающихся создавать декоративные рисунки по образцу и по 

памяти, рассказывать о последовательности выполнения этих работ; 

знакомить обучающихся с элементами народного промысла (хохломская 

роспись по образцу); 

продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим 

работам и работам других детей; 

формировать умения сравнивать их с образцом, объяснять необходимость 

доработки; 

развивать у обучающихся планирующую функцию речи. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: готовить 

рабочие места к выполнению задания в соответствии с определенным видом 

изобразительной деятельности; пользоваться изобразительными средствами и 

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

доски, подставками для кисточки, тряпочкой для кисточки; создавать по просьбе 

педагогического работника предметные и сюжетные изображения знакомого 

содержания; выполнять рисунки по предварительному замыслу; участвовать в 

выполнении коллективных изображений; эмоционально реагировать на красивые 

сочетания цветов, подбор предметов в  композициях, оригинальных

 изображениях;  

рассказывать о последовательности выполнения работ; давать 

оценку своим работам и работам других детей. 

 

Конструирование. Основными задачами образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста являются: 

формировать положительное отношение и интерес к процессу 

конструирования, играм со строительным материалом; 

познакомить обучающихся с различным материалом для конструирования, 

учить приемам использования его для выполнения простейших построек; 
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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 действовать 

по подражанию, указательному жесту, показу и слову; 

развивать у обучающихся общие интеллектуальные умения - принимать 

задачу, удерживать ее до конца выполнения задания, усваивать способы 

выполнения постройки, доводить работу до конца; 

воспитывать у обучающихся интерес к выполнению коллективных построек 

и их совместному обыгрыванию; 

воспитывать оценочное отношение к постройкам. 

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности и 

потребность в ней; 

учить обучающихся  узнавать,  называть  и  соотносить  постройки  с  реально 

существующими объектами и их изображениями на картинках; 

учить обучающихся перед конструированием анализировать (с помощью 

педагогического работника) объемные и плоскостные образцы построек; 

учить строить простейшие конструкции по подражанию, показу, по образцу 

и речевой инструкции, используя различный строительный материал для одной и 

той же конструкции; 

учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с реальными 

предметами, называть ее и отдельные ее части; 

формировать умение создавать постройки из разных материалов, 

разнообразной внешней формы, с вариативным пространственным расположением 

частей; 

учить рассказывать о последовательности выполнения действий; 

формировать умение доводить начатую постройку до конца; 

знакомить обучающихся с названием элементов строительных наборов; 

учить обучающихся воспринимать и передавать простейшие 

пространственные отношения между двумя объемными объектами; 

формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное 

расположение частей предмета, учить сравнивать элементы детских строительных 

наборов и предметы по величине, форме, пространственные отношения (такой - не 

такой; большой - маленький; длинный - короткий; наверху, внизу, на, под); 
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воспитывать у обучающихся умение строить в коллективе детей; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, поощрять 

самостоятельную индивидуальную инициативу ребенка на занятиях в свободное 

время; 

учить обучающихся выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти 

и замыслу; 

создавать условия для включения постройки и конструкции в замысел 

сюжетной игры; 

учить  обучающихся  выполнять  конструкции  из  сборно-разборных  

игрушек, собирать их по образцу и по представлению, формировать целостный образ 

предмета; учить обучающихся выполнять постройки и конструкции по 

плоскостному образцу; 

формировать у обучающихся целостный образ предмета, используя приемы 

накладывания элементов конструктора на плоскостной образец и при 

выкладывании их рядом с образцом; 

способствовать формированию умений у обучающихся включать постройку 

в игровую деятельность: в инсценировку сказок, драматизацию сказок, сюжетно-

ролевую игру; 

расширять словарный запас обучающихся, связанный с овладением 

конструктивной деятельностью, названием элементов строительного материла, 

конструкторов; 

учить обучающихся выражать в словесных высказываниях элементы 

планирования своих предстоящих действий при конструировании; 

учить обучающихся сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать 

оценочное отношение обучающихся к своим постройкам и постройкам других 

детей; 

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к 

конструктивной деятельности; 

развивать умение создавать самостоятельные предметные постройки, 

постепенно переходя к созданию сюжетных композиций; 

учить обучающихся правильно передавать основные свойства и отношения 

предметов в различных видах конструктивной деятельности; 

продолжать учить обучающихся анализировать образец, используя для 

построек конструкции-образцы и рисунки-образцы; 

учить обучающихся выполнять предметные постройки по рисунку-образцу и 

по аппликации-образцу, по памяти; 

учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по замыслу; 
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формировать умения для создания коллективных построек с использованием 

знакомых образов и сюжетов; 

воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам 

других детей. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: готовить 

рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии с 

определенными условиями деятельности - на столе или на ковре; различать 

конструкторы разного вида и назначения; 

создавать по просьбе педагогического работника предметные и 

беспредметные конструкции, выполняемые детьми в течение года; создавать 

постройки по образцу, по представлению, по памяти, по речевой инструкции (из 6-

7 элементов); выполнять постройки по предварительному замыслу; участвовать в 

выполнении коллективных построек; рассказывать о последовательности 

выполнения работы; давать оценку своим работам и работам других детей. 

Ручной труд. Основными задачами образовательной деятельности с 

детьми 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; 

учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочку, клеевую кисточку, 

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, 

примеривание, сгибание, отгибание, намазывание, наклеивание, склеивание 

частей; 

на занятиях закрепить у обучающихся умение классифицировать материалы 

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: 
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закреплять у обучающихся интерес к трудовой деятельности; 

знакомить обучающихся с такими материалами и их свойствами, как ткань, 

кожа, нитки, соломка; 

закреплять у обучающихся навык работы с бумагой, картоном, природными 

материалами и бросовыми материалами (катушки, яичная скорлупа, скорлупа 

орехов, пластмассовые оболочки из-под киндер-сюрпризов, пластиковых крышек 

и других материалов - в зависимости от местных условий); 

продолжать учить обучающихся работать по образцу и словесной 

инструкции; закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, 

тряпочкой, клеевой кисточкой, клеенкой, пластилином как средством для 

соединения частей и деталей из природного материала; 

знакомить обучающихся с иголкой и нитками; учить сшивать бумажные 

предметы;  

знакомить с прямым швом "вперед в иголку", учить пришивать пуговицы с 

двумя дырочками; 

знакомить обучающихся с приемами работы с тканью и нитками - 

примеривание, резание, шитье прямым швом; 

учить обучающихся подбирать красивые сочетания цвета материалов, 

подбирать цвет ниток к цвету ткани или кожи; 

знакомить обучающихся с приемами плетения коврика из соломки и бумаги; 

продолжать учить обучающихся работать аккуратно, пользоваться фартуком и 

нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после завершения работы; 

учить обучающихся выполнять коллективные работы из природного и 

бросового материалов; 

учить обучающихся доводить начатую работу до конца; 

формировать у обучающихся элементы самооценки. 

 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: проявлять 

интерес к трудовой деятельности и ее результатам; выполнять элементарные, 

знакомые поделки из бумаги, природного материала, ткани, ниток и соломки; 

сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и различия; 

пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, используемыми 

в местных условиях, для изготовления поделок; выполнять знакомые поделки по 

образцу и словесной инструкции; отвечать на вопросы по результатам 

изготовления поделки; дать элементарную оценку выполненной поделке - 

"хорошо", "плохо", "аккуратно", "неаккуратно"; пользоваться фартуком и 

нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после завершения работы; 

выполнять коллективные работы из природного и бросового материала; доводить 

начатую работу до конца. 
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В процессе эстетического воспитания средствами изобразительного 

искусства основными задачами обучения и воспитания обучающихся от 6-ти 

до 7-ми лет являются: 

воспитывать у обучающихся интерес к различным видам изобразительной и 

художественно-графической деятельности; 

побуждать обучающихся к созданию ассоциативных образов, развивать сюжетно- 

игровой замысел; 

поддерживать экспериментирование с красками, изобразительными 

материалами, аппликативными формами, комками глины и пластилина для 

создания простых, выразительных композиций; 

развивать у обучающихся способность всматриваться в очертания линий, 

форм, мазков, пятен, силуэтов, находить их сходство с предметами и явлениями; 

учить обучающихся в сотворчестве с педагогическим работником и другими 

детьми выполнять коллективные работы в рисовании, лепке, аппликации; 

воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношение к природному 

окружению и дизайну своего быта; 

учить обучающихся создавать аранжировки из природных и искусственных 

материалов, использовать их для украшения одежды и комнаты; 

развивать художественную культуру ребенка в условиях социокультурной 

среды музеев, выставок, театров. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: получать 

удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, предметов декоративно- 

прикладного искусства, скульптур и архитектурных памятников; узнавать 2-3 

знакомые картины известных художников; воспринимать выразительность и 

праздничность предметов народных промыслов (дымковская игрушка, хохломская 

и городецкая роспись) и узнавать их в предметах быта; уметь дорисовывать 

различные декоративные линии, украшая ими знакомые предметы или сюжеты; 

создавать изображения по собственному замыслу, используя знакомые техники и 

изобразительные средства; адекватно вести себя при посещении музеев, 

выставочных залов, театров ивыставок. 

 

Физическое развитие (п.36.5 ФАОП, стр. 425) 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

создавать условия для удержания ребенком игрушек в одной руке, затем 

удержание игрушек двумя руками; 

развивать у ребенка действия для захватывания разнообразных игрушек рукой 

и удерживать их в руке, рассматривая их; 
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создавать условия для перекладывания игрушек из одной руки в другую, 

рассматривать их; 

развивать у ребенка манипулятивные действия с разнообразными 

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

закрывания, нажимания; 

создавать условия для развития прямостояния: удерживания головки, 

используя специальные упражнения и приемы активизации; 

создавать условия для овладения переворотами с живота на спинку и со спинки на 

живот, используя специальные упражнений и приемы активизации; 

создавать условия для овладения ползанием: формирование 

координированного взаимодействия в движениях рук и ног; 

создавать условия для овладения навыком сидения, совершенствовать этот 

навык после 9- и месяцев; 

создавать условия для укрепления ног: учить опираться на ножки, пружинить 

на ножках, используя игровые приемы (катание на большом мяче); 

создавать условия для положительного отношения к воде, учить 

удерживаться в воде на руках педагогического работника. 

 

Физическое развитие обучающихся от 2-х лет до 3-х лет. Основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

совершенствовать самостоятельную ходьбу, перешагивая через незначительное 

препятствие; 

учить перелазить через бревно, проползать через обруч; 

совершенствовать навыки бросания; 

создавать условия для овладения умениями бегать; 

учить ходить по лесенке вверх с педагогическим работником, а затем 

и самостоятельно; 

формировать интерес к подвижным играм с детьми (малая группа 3-4 

ребенка);  

совершенствовать положительное отношение к пребыванию ребенка в воде, 

создавать условия для выполнения действий бросания и хватания игрушек в воде, 

удерживаться в воде при использовании вспомогательных средств (круга, пояса) 

при поддержке педагогического работника. 

Обучающиеся могут научиться: самостоятельно ходить, перешагивая через 

незначительное препятствие; уметь проползти через обруч; проявлять 

положительное отношение к пребыванию в воде вместе с педагогическим 

работником;  

проявлять интерес к подвижным играм. 

В области физического развития Программы рассматриваются условия, 
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необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья ребенка, 

определяются задачи формирования предпосылок и конкретных способов 

здорового образа жизни ребенка и членов его семьи. 

Основные направления работы по физическому воспитанию: 

1. Метание основывается на развитии хватательных движений и 

действий ребенка. Общеизвестно, что в онтогенезе развития движений хватание 

развивается раньше прямостояния. Развитие руки стимулирует формирование 

остальных двигательных функций организма, активизируя всю психическую 

деятельность ребенка. Даже глубоко умственно отсталый ребенок может 

схватывать предметы, удерживать их непродолжительное время и бросать, 

выполняя движение "от плеча", поэтому в программе данный вид занятий стоит на 

первом месте. В процессе метания движение выполняется как одной рукой, так и 

двумя руками. При этом стимулируется выделение ведущей руки и формируется 

согласованность совместных действий обеих рук. Все это имеет особое значение 

для коррекции отклонений в познавательной сфере обучающихся с умственной 

отсталостью. 

2. Построение направлено на организацию деятельности обучающихся 

в процессе физического воспитания. В ходе построения обучающиеся учатся 

слышать педагогического работника и подчинять свое поведение требованиям его 

инструкции. Наряду с этим умственно отсталый ребенок учится адекватно вести 

себя, ориентироваться в ситуации и участвовать в совместных действиях с другими 

детьми. 

3. Ходьба направлена на развитие основных движений ребенка, 

формирование умения правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, на 

совершенствование согласованных движений рук и ног, формирование слухо-

двигательной и зрительно- двигательной координации. В процессе ходьбы 

развивается целенаправленность в деятельности ребенка. 

 

4. Бег способствует совершенствованию основных движений ребенка, 

позволяет ему овладеть навыком согласованного управления всеми действиями 

корпуса, формирует легкость и изящество при быстром перемещении ребенка. 

Совместный бег в группе обучающихся закрепляет навыки совместных 

действий, эмоционального отклика на них и предпосылок коммуникативной 

деятельности. 

Правильная организация бега обучающихся позволяет формировать у них 

адекватные формы поведения в коллективе обучающихся и желание участвовать в 

совместной деятельности. 

5. Прыжки направлены на развитие основных движений ребенка, 

тренировку внутренних органов и систем детского организма. Прыжки создают 
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большую нагрузку на неокрепший организм ребенка. Физиологами доказано, что 

для безопасного выполнения прыжков необходимо наличие у ребенка развитого 

брюшного пресса и S-образного изгиба позвоночника. Поэтому прыжки нужно 

вводить постепенно и очень осторожно. Обучающихся начинают учить прыжкам 

со спрыгивания, с поддержкой педагогического работника. Прыжки 

подготавливают тело ребенка к выполнению заданий на равновесие, которые очень 

сложны для умственно отсталого дошкольника. Для совершенствования навыков в 

прыжках ребенок должен проявить волевые качества своей личности, 

сосредоточиться и собраться с силами. Кроме того, в процессе выполнения 

прыжков у обучающихся начинают закладываться основы саморегуляции и 

самоорганизации своей деятельности. 

6. Ползание, лазание, перелазание направлены на развитие и 

совершенствование двигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного 

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

влияние на формирование координированного взаимодействия в движениях рук и 

ног; на укрепление внутренних органов и систем. При этом являются одним из 

важнейших направлений работы, имеющей высокую коррекционную значимость 

как для физического, так и психического развития ребенка. Общеизвестно, что 

многие умственно отсталые обучающиеся в своем развитии минуют этап ползания. 

Поэтому одна из задач физического воспитания - восполнить этот пробел в их 

развитии. 

7. Общеразвивающие упражнения способствуют развитию интереса 

к движениям, совершенствованию физических качеств и двигательных 

способностей; развивают гибкость и подвижность в суставах; укрепляют 

функционирование вестибулярного аппарата. Физические упражнения 

обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, укрепляют 

мышечную систему в целом. В общеразвивающих упражнениях выделяются 

следующие группы движений: 

 упражнения без предметов; упражнения с предметами; 

 упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

 упражнения для развития равновесия. 

8. Подвижные игры закрепляют сформированные умения и навыки, 

стимулируют подвижность, активность обучающихся, развивают способность к 

сотрудничеству с педагогическим работником и другими детьми. Подвижные игры 

создают условия для формирования у обучающихся ориентировки в пространстве, 

умения согласовывать свои движения с движениями других играющих 

обучающихся. Обучающиеся учатся находить свое место в колонне, в кругу, 

действовать по сигналу, быстро перемещаться по залу или на игровой площадке. 

Совместные действия обучающихся создают условия для общих радостных 
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переживаний, общей активной деятельности. 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. При 

активной двигательной деятельности обучающихся на свежем воздухе усиливается 

работа сердца и легких, а, следовательно, увеличивается поступление кислорода в 

кровь, что благотворно влияет на общее состояние здоровья. Также в процессе 

подвижных игр создаются условия для развития психических процессов и 

личностных качеств обучающихся, у них формируются умения адекватно 

действовать в коллективе детей. 

В данный раздел включено обучение плаванию, поскольку оно оказывает 

колоссальное стимулирующее воздействие на растущий организм ребенка. 

Физические свойства водной среды, в частности, плотность воды, оказывают 

специфическое влияние на функции кровообращения, дыхания, кожные 

рецепторы. Плавание закаливает, тренирует вестибулярный аппарат. Занятия в 

воде необходимо сочетать с общеразвивающими упражнениями и подвижными 

играми на суше. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста являются: 

формировать у обучающихся интерес к физической культуре и совместным 

физическим занятиям с другими детьми; 

укреплять состояние здоровья обучающихся; 

формировать правильную осанку у каждого ребенка; 

формировать у обучающихся потребность в разных видах двигательной 

деятельности; 

развивать у обучающихся движения, двигательные качества, физической и 

умственной работоспособности; 

тренировать у обучающихся сердечно-сосудистую и дыхательную системы, 

закаливать организм; 

создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и 

инфекционных заболеваний; 

осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, 

направленных на развитие психических процессов и личностных качеств 

обучающихся, предупреждать возникновения вторичных отклонений в 

психофизическом развитии ребенка; 

учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию 

действиям педагогического работника; 

учить обучающихся выполнять действия по образцу и речевой инструкции; 

учить обучающихся внимательно смотреть на  педагогического работника, 

поворачиваться к нему лицом, когда он говорит; 

учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию 
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педагогическому работнику; 

учить обучающихся тихо входить в спортивный зал и строится в шеренгу 

по опорному знаку - стена, веревка, лента, палка; 

учить обучающихся ходить стайкой за воспитателем; 

учить обучающихся ходить друг за другом, держась за веревку 

рукой;  

учить обучающихся ходить по "дорожке" и "следам"; 

учить переворачиваться из одного положения в другое: лежа на спине, в 

положение, лежа на животе и обратно; 

воспитывать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх; 

учить обучающихся спрыгивать с высоты (с гимнастической доски - высота 10-15 

см); 

учить обучающихся ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной 

доске, 

залезать на горку с поддержкой педагогического работника и самостоятельно 

спускать с нее; 

учить обучающихся подползать под веревку, под скамейку; 

учить обучающихся удерживаться на перекладине с поддержкой 

педагогического работника; 

формировать у обучающихся интерес к движениям в воде, учить не бояться 

воды и спокойно входить в бассейн, окунаться спокойно в воду. 

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

учить обучающихся выполнять инструкцию педагогического работника, 

поворачиваться к нему лицом, когда он говорит; 

учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию, показу 

и речевой инструкции педагогического работника; 

формировать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх, знать 

правила некоторых подвижных игр; 

учить обучающихся бросать мяч в цель двумя руками;учить обучающихся 

ловить мяч среднего размера; 

учить обучающихся строиться и ходить в шеренге по опорному знаку - 

веревка, лента, палки; 

учить обучающихся ходить по "дорожке" и "следам"; учить обучающихся 

бегать вслед за воспитателем; 

учить обучающихся прыгать на двух ногах на месте, передвигаться 

прыжками;  

учить обучающихся ползать по гимнастической скамейке; 
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формировать у обучающихся умение подползать под скамейку; 

учить обучающихся переворачиваться из положения лежа на спине в 

положение лежа на животе; 

учить обучающихся подтягиваться на перекладине. 

продолжать формировать у обучающихся интерес к движениям в воде, 

окунаться в воду, выполнять некоторые упражнения и действия в воде по показу, 

плавать, используя пенопластовую доску; 

 

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 

размера;  

учить обучающихся передавать друг другу один большой мяч, стоя в 

кругу;  

учить обучающихся метать в цель мешочек с песком; 

учить обучающихся ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 

учить обучающихся подлезать и подползать через скамейки, ворота, 

различные конструкции; 

формировать у обучающихся умение удерживаться и лазить вверх и вниз по 

гимнастической стенке; 

учить обучающихся ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные 

стороны либо вперед; 

учить обучающихся ходить на носках с перешагиванием через палки; 

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

поднимая колени "как цапля"; 

формировать у обучающихся желание участвовать в коллективных 

подвижных играх, самостоятельно принимать участие в них, проявлять инициативу 

при выборе игры; 

учить обучающихся бегать змейкой, прыгать "лягушкой"; учить 

обучающихся передвигаться прыжками вперед; 

учить обучающихся выполнять скрестные движения руками; 

учить обучающихся держаться самостоятельно на воде, демонстрируя 

некоторые действия (прыгать, передвигаться, бросать мяч); 

учить обучающихся выполнять по речевой инструкции ряд последовательных 

движений без предметов и с предметами; 

учить обучающихся попадать в цель с расстояния 5 метров; 
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продолжать учить обучающихся бросать и ловить мячи разного размера;  

учить обучающихся находить свое место в шеренге по сигналу; 

учить обучающихся ходить на носках, на пятках и внутренних сводах 

стоп;  

учить обучающихся согласовывать темп ходьбы со звуковыми 

сигналами; 

продолжать учить 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 - змейкой, по 

диагонали; 

закрепить умение у обучающихся прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и 

разминки в течение дня; 

формировать у обучающихся желание участвовать в знакомой подвижной игре, 

предлагать другим детям участвовать в играх; 

продолжать учить обучающихся держаться на воде и плавать; 

разучить с детьми комплекс разминочных движений и подготовительных 

упражнений для плавания; 

продолжать учить обучающихся плавать: выполнять гребковые движения 

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

согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами;  

перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми 

сигналами;  

ходить по наклонной гимнастической доске;  

лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, перелазить на соседний 

пролет стенки;  

ездить на велосипеде (трех или двухколесном);  

ходить и бегать с изменением направления 

 змейкой, по диагонали; прыгать на двух ногах и на одной ноге;  

 знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в 

течение дня;  

 самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре;  

 выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений;  

 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 

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

являются: 

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 через 

воздействие на биологически активные точки своего организма; 

познакомить обучающихся с ролью подвижных игр и специальных 

упражнений для снятия усталости и напряжения; 

познакомить обучающихся со значением солнца, света, чистого воздуха и 

воды и их влиянием на жизнь и здоровье человека; 

познакомить обучающихся с месторасположением и основным назначением 

позвоночника в жизни человека, обучать правилам соблюдения правильной осанки 

и приемам расслабления позвоночника в позиции лежа и сидя; 
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познакомить обучающихся с приемами правильного дыхания и с 

элементарными дыхательными упражнениями; 

познакомить обучающихся с правилами ухода за своими зубами, со связью 

здорового полноценного питания со здоровыми зубами и деснами, с основами 

рационального питания. 

 К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: выполнять 

основные гигиенические навыки; владеть навыками повседневного ухода за своими 

зубами (чистить утром и вечером, полоскать после еды); выполнять комплекс 

утренней зарядки; показывать месторасположение позвоночника и сердца; 

выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем 

педагогического работника; перечислить по просьбе педагогического работника 

полезные продукты для здоровья человека; иметь элементарные представления о 

роли солнца, света, чистого воздуха и воды для жизни и здоровья человека; 

выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения с глаз; использовать приемы 

самомассажа пальцев рук, кистей и стоп; перечислить правила безопасного 

поведения дома и на улице; иметь представление о необходимости заботливого и 

внимательного отношения к своему здоровью. 

 

2.2 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

С ДЕТЬМИ. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

1. 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. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим 

работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

4. 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 
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ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на 

идеях "свободного воспитания". Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 

педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не 

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

с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. 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 крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим 

работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения 

к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится 

ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков 

он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим 

работником и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

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 формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 
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9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других 

людей. 

2.3 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителями (законным представителям). Семья должна принимать 

активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность 

коррекционно восстановительного процесса. Родители (законные представители) 

отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные 

специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в 

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 функций у обучающихся. 

 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (п.39.7 ФАОП): 

1. Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с 

родителями (законными представителями). Эмоциональное общение с ребенком 

создает оптимальные условия для более эффективного выхаживания обучающихся 

с проблемами здоровья после рождения. 

2. Педагогическая работа с родителям (законным представителям) направлена 

на решение следующих задач: повышение педагогической компетентности у 

родителей (законных представителей); формирование потребности у родителей 

(законных представителей) в содержательном общении со своим ребенком; 

обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 
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воспитания и обучения обучающихся; создание в семье адекватных условий 

воспитания обучающихся. 

- Работа с родителями (законным представителям) осуществляется в двух 

формах - индивидуальной и групповой. При использовании индивидуальной 

формы работы у родителей (законных представителей) формируются навыки 

сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с ним. 

При групповой форме даются психолого-педагогические знания об условиях 

воспитания и обучения ребенка в семье. 

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

педагогическое обследование ребенка, консультации родителей (законных 

представителей), обучение родителей (законных представителей) педагогическим 

технологиям коррекционно-развивающего обучения и воспитания обучающихся. 

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

просветительская; практические занятия для родителей (законных 

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

детских утренников и праздников. 

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

получают ответы на интересующие их вопросы, касающиеся оценки 

специалистами уровня психического развития обучающихся, возможности их 

обучения, а также рекомендации по организации дальнейших условий воспитания 

ребенка в семье. 

6. На лекционных занятиях родители (законные представители) усваивают 

необходимые знания по различным вопросам воспитания обучающихся; 

знакомятся с современной литературой в области психологии и специального 

обучения, и воспитания обучающихся. На практических занятиях родители 

(законные представители) знакомятся с приемами обучения ребенка в условиях 

семьи: формирование у него навыков самообслуживания и социального поведения. 

7. Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих 

факторов: социального положения семьи; особенностей характера взаимодействия 

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

представителей) по отношению к его воспитанию; уровня их педагогической 

компетентности. 

8. Используются следующие методы работы с родителями (законным 

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

обсуждение вебинаров, ведение и анализ дневниковых записей, практические 

занятия. 

9. Время  включения  родителей  (законных  представителей)  в  систему 

реабилитационных мероприятий, их поведение и степень адаптации к изменениям, 

связанным с болезнью ребенка, непосредственным образом влияет на ход и 
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результаты всего педагогического сопровождения. Раннее включение родителей 

(законных представителей) в коррекционную работу с ребенком в большинстве 

случаев позволяет нейтрализовать переживания родителей (законных 

представителей), изменить их позицию в отношении воспитания проблемного 

ребенка, а также сформировать адекватные способы взаимодействия со своим 

ребенком. Основными направлениями сопровождения семей являются следующие: 

психолого-педагогическое изучение состояния членов семьи, в первую очередь 

матери и ребенка; психологическая помощь в адекватной оценке потенциальных 

возможностей развития ребенка; составление программы реабилитационных 

мероприятий с семьей; повышение информированности родителей (законных 

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

консультативная помощь родителям (законным представителям) в решении 

вопросов о возможностях, формах и программах дошкольной подготовки 

обучающихся к  дальнейшему школьному обучению; обучение родителей 

(законных представителей) элементарным методам педагогической коррекции 

(дидактическим играм, продуктивным видам деятельности); психологическая 

поддержка родителей (законных представителей) в решении личных проблем и 

негативного эмоционального состояния. 

10. Педагог-психолог проводит индивидуальное психологическое обследование 

характера взаимодействия родителей (законных представителей) с ребенком, 

совместно с педагогическими работниками.. Важно также проводить работу со 

всеми членами каждой семьи для оказания эмоциональной поддержки каждому из 

них и формирования положительного взаимодействия со своим ребенком. 

11. Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями 

(законным представителям) в адаптационный период ребенка, когда возможны 

проявления дезадаптационного стресса. Именно проблемы личностного развития и 

поведения, общения обучающихся в коллективе, детско-родительских отношений 

могут быть решены совместно: специалисты с родителями (законным 

представителям). 

12. Важно также взаимодействие музыкального руководителя и инструктора по 

физическому воспитанию с родителями (законным представителям). Учитывая во 

многих случаях наличие у обучающихся нарушения общения и трудности его 

формирования, можно говорить о том, что именно с помощью музыки родители 

(законные представители) могут установить эмоциональный контакт с ребенком, 

развивать его эмоциональную сферу. Музыкальные занятия способствуют 

развитию положительного взаимодействия между детьми и педагогическим 

работником. То же относится и к физкультурным занятиям. Инструктор по 

физической культуре помогает родителям (законным представителям) в выборе 

эффективных приемов работы с ребенком в процессе проведения подвижных игр. 
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13. Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей (законных 

представителей) формируется система практических и теоретических знаний о 

воспитательной деятельности, расширяется арсенал средств педагогического 

воздействия на ребенка и форм взаимодействия с ним в ходе семейного 

воспитания. Повышается общая родительская компетентность: чувствительность к 

изменению состояния ребенка; нормализуется система требований и ожиданий; 

повышается уверенность в себе как в воспитателе, происходит гармонизация хода 

психического развития обучающихся в семье. 

 

2.4 ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух 

и более образовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности. 

Реализация АОП осуществляется в: 

 совместной деятельности педагога с детьми (организованной

 образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных 

моментах); 

 самостоятельной деятельности детей. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской 

деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская  (исследования объектов окружающего мира

 и экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

 конструирование из разного материала, включая

 конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка, 

 проектная деятельность. 

Способы реализации АОП ДО Учреждения к способам реализации относятся: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 
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 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

3. Развитие самостоятельности 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, 

в том числе с растениями; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности с целью 

развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

5. Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 



76  

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно- противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

6. Создание условий для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют

 детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Методы реализации АОП ДО Учреждения с учётом особенностей социализации 

дошкольников и механизмов освоения социокультурного опыта, можно выделить 

следующие группы методов: 

 проектный метод; 

 метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций; 

 игровые обучающие ситуации; 

 совместное со взрослым и самостоятельное детское экспериментирование; 

 выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных заданий на 

игровом материале; 

 постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, 

предполагающих рассуждение; 

 решение изобретательских задач; 
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 здоровьесберегающие технологии; 

 нетрадиционные техники рисования; 

 метод мнемотехники; 

 информационно-коммуникативные технологии; 

 технологии личностно-ориентированного обучения; 

 игровые технологии. 

Средства реализации АОП ДО Учреждения 

Средства реализации — совокупность материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия), 

 аудийные (для слухового восприятия), 

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные); 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие 

деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, 

в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования 

и образно- символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины 

и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, 

природный и бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

Для реализации программы применяются не только традиционные (книги, 

игрушки, картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические 

средства, основанные на достижениях технологического прогресса (например, 

электронные образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они должны 

носить не рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а 

интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и 
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соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи 

повышает эффективность реализации АОП ДО Учреждения. 

 

2.5 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) (в 

соответствии с п.47 ФАОП, стр. 668). 

Специфической особенностью Программы является коррекционная 

направленность воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими 

умственную отсталость (интеллектуальное нарушение). Коррекционные задачи 

направлены на формирование возрастных психологических новообразований и 

становление различных видов детской деятельности обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, которые происходят в процессе организации 

специальных занятий при преимущественном использовании коррекционных 

подходов в обучении. 

 

1. Социально-коммуникативное развитие. 

Содержание данного раздела охватывает следующие направления 

коррекционно- педагогической работы с детьми: 

формирование личностно-ориентированного взаимодействия 

педагогического работника с ребенком при использовании различных форм 

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

действенное); 

формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание 

элементарных навыков для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных качеств, позитивного отношения ребенка к себе ("Я сам"); 

развитие сотрудничества ребенка с педагогическим работником и другими 

детьми, воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе 

совместной деятельности ("Я и другие"); 

формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, 

воспитание положительного отношения к предметам живой и неживой природы, 

создание предпосылок и закладка первоначальных основ экологического 

мироощущения, нравственного отношения к позитивным национальным 

традициям и общечеловеческим ценностям ("Я и окружающий мир"); 

формирование культурно-гигиенических навыков (воспитание 

самостоятельности в быту): формирование культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания 

представляет собой начальный этап в становлении его самостоятельности 

ребенка. Процесс обучения культурно-гигиеническим навыкам дошкольников с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется с 

учетом личностно- ориентированных моделей воспитания и быть направлен на 

создание реальных возможностей в их самообслуживании. Ребенок, достигая 

успеха в овладении культурно- гигиенических навыков, становится умелым, более 

независимым от педагогического работника, уверенным в своих возможностях. 

Данный результат создает мотивационную основу для коррекции (как в 

психическом, так и в личностном плане), имеющихся отклонений у ребенка и 

обеспечивает последующую его социализацию; 

формирование предметных действий, игры: специалист, проводящий данную 

работу, должен научить обучающихся целенаправленным действиям: брать и 

класть предмет, перекладывать его из одной руки в другую, прослеживать взглядом 

за перемещающимся предметом, доставать предметы из коробки, открывать и 

закрывать коробки, накрывать кастрюли крышками, подбирая их по размеру; 

формированию предметно-орудийных действий (держать шарик за 

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

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

основы для возникновения у обучающихся специфических манипуляций и 

предпосылок к типичным видам детской деятельности. 

В процессе коррекционно-педагогической работы у обучающихся 

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

выделяет себя в мире вещей и других людей. Он приходит к осознанию своего "Я" 

через формирование и пробуждение "личной памяти", через появление своего 

жизненного опыта, зафиксированного в словесном плане, через приобщение к 

жизни близких людей, через становление ценностных ориентиров, связанных с 

возрастной и половой принадлежностью. 

 

2. Познавательное развитие. 

 

На начальных этапах коррекционного обучения восприятие ребенком 

окружающей действительности происходит в рамках конкретного анализатора 

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

диффузный, слабо дифференцированный характер. В процессе целенаправленной 

коррекционной работы эти образы постепенно становятся более 

дифференцированными и систематизированными за счет формирования связей 

внутри определенного анализатора и межанализаторных связей. 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у 

обучающихся ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде 

перцептивных 

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

Другой  важной  стороной  сенсорного  воспитания  является  своевременное  и 

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

ребенок воспринимает со словом, обозначающим воспринятое свойство, помогает 

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

образы более четкими, систематизированными и обобщенными. Развитие 

восприятия во всех случаях идет от различения предметов, их свойств, отношений 

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

появлению образа- представления. 

Занятия с ребенком по сенсорному воспитанию направлены на развитие 

зрительного восприятия, внимания, подражания, формирования целостного образа 

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

двигательного и вкусового восприятия. 

Работа по этим направлениям значима для познавательного развития ребенка 

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

школе группе в обучении акцент в работе смещается на формирование у 

обучающихся образов- представлений в рамках упомянутых выше анализаторов и 

в русле игровой и продуктивных видах детской деятельности. 

В раннем и дошкольном возрасте совершенствуются и качественно 

изменяются способы ориентировки ребенка в окружающей действительности; 

возникают новые средства ориентировки; содержательно обогащаются 

представления и знания ребенка о мире; начинает складываться целостная система 

отношений и знаний, в которой объединяются ценностно-значимые ориентиры 

деятельности ребенка и понимание смысла этой деятельности самим ребенком. 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию 

мышления направлено на развитие ориентировочной деятельности, формирование 

познавательной активности, укрепление взаимосвязи между основными 

компонентами мыслительной деятельности: действием, словом и образом. 

Формирование мышления включает работу по развитию наглядно-действенного, 

наглядно-образного мышления и становлению элементов логического мышления. 

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на 

развитие наглядно-действенного мышления. Именно ранняя форма мышления 

возникает у ребенка в практической деятельности, и направлена на ее 

обслуживание. В практической деятельности ребенок проявляет свое отношение к 

окружающему миру, осваивает его. Задача педагогического работника: 

активизировать эмоциональное отношение обучающихся к самостоятельным 

предметным и предметно-игровым действиям. Для ее решения педагогический 

работник использует совместные действия с ребенком, действия по подражанию, 

речевое сопровождение самостоятельных действий ребенка. 
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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 проводить 

целенаправленные занятия по формированию мышления. 

Математические представления ребенка в дошкольном возрасте идет в 

единстве с процессом развития восприятия, овладения речью и развития наглядных 

форм мышления. Занятия по обучению счету способствуют: 

формированию у обучающихся способов усвоения общественного опыта 

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

сенсорному развитию (умения воспринимать, запоминать, различать, 

выделять по образцу предметы, группировать их по определенному 

количественному или качественному признаку, отвлекаясь от других свойств 

предметов и их функционального назначения); 

познавательному  развитию  (умения  сравнивать,  анализировать,  обобщать, 
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устанавливать причинно-следственные отношения и зависимости, рассуждать); 

развитию речи (накопление словарного запаса, обозначающего качественные 

и количественные признаки предметов, количественные отношения, действия с 

множествами, формирование грамматического строя речи). 

Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в 

умственном развитии обучающихся лишь в том случае, когда обучающиеся 

получают не отдельные знания о предмете или явлении, а определенную целостную 

систему знаний, отражающую существенные связи и зависимости в той или иной 

области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка - учит 

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

слышать, ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно 

связано с развитием 

чувственного познания - ощущений, восприятия, представлений. Формируя 

адекватные представления об окружающем, создается чувственная основа для 

восприятия ребенком словесных описаний объектов, отношений между ними и 

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

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит обучающихся в мир 

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

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

взаимоотношениях в социуме. Таким образом, ребенок приобщается к нормам 

поведения в человеческом обществе. 

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

обучающихся формируются представления о функциональном назначении 

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

3. Речевое развитие направлено на овладение детьми устной 

коммуникацией как средством общения и культуры, обогащение активного 

словаря, развитие слухового внимания и слухового восприятия, фонематического 

слуха, развитие связной, грамматически правильной диалогической речи, развитие 

и коррекция звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с 

художественной детской литературой. С детьми проводятся занятия по развитию 

мелкой моторики, формированию умений выполнять звуко-буквенный анализ 

слова, как важных предпосылок к обучению грамоте. В этой образовательной 

области с детьми проводятся и логопедические занятия, направленные на развитие 

и коррекцию специфических речевых нарушений. 

Коррекционно-развивающая работа на занятиях по подготовке к обучению 

грамоте начинается с четвертого года жизни ребенка. Она направлена на 

формирование как общих интеллектуальных умений (принятие задачи, выбор 

способов ее решения, оценка результатов своей деятельности), так и 
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специфических предпосылок к учебной деятельности. 

Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления: 

развитие ручной моторики, подготовка руки к письму и обучение элементарной 

грамоте. На четвертом году жизни с детьми совершенствуют работу по развитию 

ручной моторики, которая продолжается на протяжении трех лет, а на четвертом 

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

Обучение элементарной грамоте начинают с формирования у обучающихся умения 

выполнять звуко-буквенный анализ. Эту работу проводят в подготовительной к 

школе группе, когда у обучающихся имеются интеллектуальные и речевые 

возможности овладевать знаково-символическими средствами. 

 

3.1.  Условия, необходимые для эффективной логопедической работы: 

1) Успешное преодоление нарушений возможно только при

 тесном взаимодействии и преемственности в работе всех 

педагогических работников. 

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

обеспечивающая единство требований к развитию речи ребенка и закрепление 

изученного материала. 

3) Сочетание вербальных средств с использованием разнообразного 

наглядного и дидактического материала. 

4) Многократное закрепление содержания  программного 

материала и его соответствие возможностям ребенка. 

5) Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком 

и их уточнение в процессе продвижения ребенка с учетом его динамики. 

6) Создание благоприятных условий: эмоциональный контакт учителя-

логопеда с ребенком, доброжелательность, адаптация к обстановке 

логопедического кабинета, 

положительная эмоциональнаяоценка любого достижения ребенка со

 стороны педагогических работников, работа с родителям 

(законным представителям). 

 

3.2. Принципы построения индивидуальных программ: 

учет возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого ребенка, 

учет особенностей развития познавательных возможностей ребенка, 

учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития каждого ребенка, 

прогнозирование динамики овладения программным материалом. 

Алгоритм построения индивидуальных программ; 

1) Работа над пониманием обращенной речи. 

2) Развитие мелкой ручной моторики. 
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3) Развитие слухового внимания и фонематического слуха. 

4) Развитие ритмических возможностей. 

5) Развитие дыхания, голоса и артикуляционной моторики. 

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

фраза, диалогическая речь. 

Задачи обучения: 

а) создание предпосылок развития речи;  

б) расширение понимания речи; 

в) совершенствование произносительной стороны речи;  

г) совершенствование тонкой ручной моторики; 

д) развитие ритма; 

е) развитие дыхания; 

ж) развитие речевого дыхания и голоса; з) 

развитие артикуляторной моторики; 

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

3.2.1. Задачи I этапа: 

1. Расширение понимания обращенной к ребенку речи. 

2. Стимуляция у обучающихся звукоподражания и общения с помощью 

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

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

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

4. Соотносить предметы и действия с их словесными обозначениями. 

5. Стимулировать формирование первых форм слов. 

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

слогов слитно. 

7. Учить ребенка объединять усвоенные слова в двухсловные предложения. 

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

"Хочу спать", "Хочу сок", "Спасибо!" 

3.2.2. Задачи II этапа: 

1. Расширение понимания обращенной к ребенку речи (учить выделять 

игрушку среди других по описанию педагогического работника, объяснять свой 

выбор). 

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

3. Формирование двухсловных предложений (использовать предметно-

игровые действия). 

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

5. Постановка гласных звуков. 

Логопедическая работа начинается с комплекса артикуляторных упражнений, 

от легких упражнений до сложных. 
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Артикуляторная гимнастика проводится по подражанию, перед зеркалом. 

Используется и механическая помощь (резиновые щетки, зонды). 

Способы постановки звуков: 

 по подражанию (у умственно отсталых обучающихся постановка звуков по 

подражанию получается крайне редко); 

 механический способ; 

 постановка от других звуков, правильно произносимых; 

постановка звука от артикуляторного уклада;  

 смешанный (когда используются различные способы). 

3.2.3.  Задачи III этапа: 

1. Уточнение и расширение словарного запаса (использовать дидактические 

игры, настольно-печатные). 

2. Расширение объема фразовой речи. 

3. Формирование грамматического строя речи. 

4. Развитие понимания грамматических форм существительных и глаголов. 

5. Работа по словоизменению и словообразованию. 

6. Проведение работы по коррекции звукопроизношения (постановка 

согласных звуков, автоматизация и дифференциация звуков). 

7. Активизация диалогической речи (использовать элементы 

театрализованной игры). Подготовка к грамоте. Овладение элементами грамоты. 

 

4. Художественно-эстетическое развитие. 

Основными направлениями образовательной деятельности являются: 

музыкальное воспитание и театрализованная деятельность; 

 ознакомление с художественной литературой; 

 продуктивная деятельность (изобразительная деятельность (лепка,

 аппликация, рисование); ручной труд); 

 эстетическое воспитание средствами эстетического искусства. 

 При освоении раздела "Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность" 

основными задачами образовательной деятельности являются: 

 учить обучающихся проявлять реакции на звучание музыки (поворачивать 

голову в сторону звучания, улыбаться); 

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

развивать интерес к звучанию музыкальных произведений; 

 развивать потребность к прослушиванию музыкальных произведений совместно 

с педагогическим работником; 

 учить действовать с музыкальными игрушками: стучать в барабан, трясти 

бубен, играть с погремушкой, нажимать на звучащие резиновые игрушки. 

4.1. Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность. 
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Основными методами и приемами работы с детьми на музыкальных занятиях 

являются: 

наглядно-слуховой (исполнение педагогическим работником песен, 

игра на музыкальных инструментах, использование аудиозаписи); 

 зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких  картинок, раскрывающих 

содержание песен, показ педагогическим работником действий, отражающих 

характер музыки, показ танцевальных движений); 

метод совместных действий ребенка с педагогическим 

работником;  

метод подражания действиям педагогического работника; 

метод жестовой инструкции; 

метод собственных действия ребенка по вербальной инструкции 

педагогического работника. 

При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд условий: 

регулярность проведения занятий; простота и доступность для восприятия 

обучающихся музыкального материала по содержанию и по форме; 

выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их яркость и 

жанровая определенность; сочетание в рамках одного занятия различных методов 

работы учителя и видов деятельности обучающихся; повторяемость 

предложенного материала не только на музыкальных, но и на других видах занятий; 

использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов, 

детских музыкальных инструментов); активно-действенное и ярко эмоциональное 

участие педагогических работников, родителей (законных представителей) в 

проведении музыкальных занятий, праздников, времени досуга. 

В программе коррекционно-развивающей работы выделяются следующие 

подразделы: 

1. Слушание музыки направлено на развитие у обучающихся интереса к 

окружающему их миру звуков, оно способствует развитию слухового внимания, 

воспитанию потребности слушать музыку, активизирует эмоциональный отклик на 

ее изобразительный характер, учит сосредотачиваться в ответ на звучание музыки 

(пьесы, песни), узнавать и запоминать знакомые мелодии. 

2. Пение способствуют у обучающихся развитию желания петь совместно с 

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

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

и не опережая друг друга, петь естественным голосом без форсировки, с 

музыкальным сопровождением. 

3. Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют эмоциональному 

и психофизическому развитию обучающихся. В процессе освоения движений под 

музыку, обучающиеся учатся ориентироваться на музыку как на особый сигнал к 
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действию и движению. На занятиях поощряется проявление детьми 

самостоятельности в движениях под музыку, умение передавать простейшие 

ритмические движения: ходить по залу, не мешая друг другу, сходиться вместе и 

расходиться, двигаться по кругу по одному и парами, реагировать сменой движения 

на изменение характера музыки (маршевого, танцевального, песенного, плясового, 

спокойного), выполнять элементарные движения с предметами (платочками, 

погремушками), помахивать, вращать, овладеть простейшими танцевальными и 

образными движениями по показу педагогического работника, притопывать одной 

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

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

шагом, а также выполнять движения, отображающие характер и поведение 

персонажей изображающих людей и животных. В процессе танцев у обучающихся 

совершенствуется моторика, координация движений, развивается произвольность 

движений, коммуникативные способности, формируются и развиваются 

представления о связи музыки и движений. 

4. Игра на музыкальных инструментах доставляет дошкольникам огромное 

удовольствие. В процессе совместной игры на музыкальных инструментах у 

обучающихся развивается умение сотрудничать друг с другом, формируется 

чувство партнерства и произвольная организация собственной деятельности. Этот 

вид занятий развивает у обучающихся музыкальные способности, в первую очередь 

тембровый и мелодический слух, чувство музыкального ритма. 

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

которых у обучающихся развиваются слуховое внимание и восприятие, 

совершенствуется межанализаторное взаимодействие в деятельности различных 

анализаторов. Восприятие разнообразных серий звуков, отличающихся по высоте, 

темпу, длительности и силе звучания, сыгранных на различных музыкальных 

инструментах и прослушанных в виде звукозаписи, активизирует умение 

обучающихся дифференцировать звуковые характеристики и качества 

воспринимаемых мелодий в разнообразных ситуациях. 

5. Театрализованная деятельность вызывает у обучающихся желание 

участвовать в коллективных формах взаимодействия, совместно с педагогическим 

работником и другими детьми, включаться в разыгрывание по ролям песенок, 

коротких потешек, закрепляет умение использовать образно-имитационные 

движения, отражающие повадки птиц и зверей, учит их с помощью элементов 

костюмов персонажей стимулировать образно-игровые проявления. В ходе 

подготовки к инсценировке того или иного спектакля у обучающихся 

закрепляются умения ориентироваться на свойства и качества предметов, 

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

индивидуальные способности. 
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Театрализованные виды деятельности особенно значимы для реализации у 

обучающихся скрытых возможностей и индивидуальных способностей, что 

обеспечивает им становление самопринятия и самоуважения, стимулирует 

формирование позитивной самооценки и положительных личностных качеств. 

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

проводиться музыкальным руководителем совместно как с воспитателем, так и 

учителем- дефектологом. Такое расписание позволяет учителю-дефектологу 

участвовать в организации театрализованной деятельности обучающихся в 

утренние часы (один раз в неделю). 

4.2. Ознакомление умственно отсталых обучающихся с 

произведениями художественной литературы является важным направлением в 

коррекционной работе с ними. 

Художественная литература, благодаря своей образности, выразительности и 

эмоциональности, позволяет ребенку проникнуть в мир чувств и переживаний 

сказочных героев и литературных персонажей, пробуждает в нем интерес к 

взаимоотношениям героев между собой, побуждает к установлению причинно-

следственных связей, учит видеть связь чувств и действий персонажей с образами 

природы. 

Базируясь на тесной связи с игровой деятельностью ребенка-дошкольника, 

художественная литература позволяет ему осмыслить игровую ситуацию, 

наполнить ее действием и художественными образами, способствует появлению 

замысла. Такая игра насыщает слово конкретным содержанием, этим самым 

обогащает словарный запас ребенка, развивает его память, стимулирует развитие 

связной речи. 

Развитие связной речи обучающихся осуществляется, прежде всего, при 

обучении рассказыванию, которое начинается с простого пересказа коротких 

литературных произведений с простым сюжетом. 

Первоначально педагогические работники воспитывают у обучающихся 

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

из факторов успешного речевого развития. Это можно делать на фольклорном 

материале, богатом своей ритмичностью и музыкальностью, повторами и 

аллитерациями. Фольклорный материал хорош для обучающихся тем, что он ярко 

и эмоционально окрашен, сопровождается движениями, вводит ребенка в игровую 

ситуацию. Перед педагогическим работником стоит задача - вызвать 

положительное, эмоционально окрашенное отношение к его речи, умение слушать 

речь и чувствовать интонацию. 

С первых дней пребывания ребенка в Организации проводится работа над 

простым текстом, параллельно с фольклорным материалом. Педагогические 

работники учат обучающихся сосредотачивать внимание на рассказываемом 
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тексте, воспитывает умение соблюдать на занятии тишину, не мешать друг другу, 

дослушивать рассказ до конца. Первые тексты или стихотворения должны быть 

небольшими по объему, несложными по содержанию, с мало развернутым 

сюжетом, в котором число действующих лиц ограничено. При работе над текстом 

педагогические работники раскрывают перед детьми смысл совершаемых 

персонажами действий и поступков, вызывает правильное отношение к 

положительному герою и отрицательному персонажу. Педагогические работники 

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

положительные нравственные представления и черты характера, одновременно уча 

обучающихся правильно выражать свои мысли и оформлять высказывания. 

Работа над художественным текстом строится в определенной последовательности:  

рассказывание текста детям; 

обыгрывание текста с использованием настольного, кукольного или 

пальчикового театра; 

повторное рассказывание текста с использованием фланелеграфа  или  

художественных иллюстраций; 

пересказ текста детьми по вопросам педагогического работника; 

пересказ текста детьми с опорой на игрушки или иллюстрации; пересказ 

текста детьми без опоры на внешние стимулы; 

беседа педагогического работника по тексту и закрепление в сознании 

обучающихся нравственных принципов и выводов, утверждаемых данным 

художественным произведением. 

По мере овладевания навыками слушания и рассказывания, тексты 

усложняются. К концу первого года обучения детям предлагаются уже сказки, 

короткие истории и рассказы. 

Одним из направлений работы с умственно отсталыми дошкольниками 

является составление и рассказывание коротких историй, связанных с яркими, 

запоминающимися событиями из ближайшего окружения обучающихся, из жизни 

семьи и группы. Составление и обсуждение таких историй способствует 

пониманию детьми причинно- следственных связей в жизни обучающихся группы, 

насыщает содержание текста реальными событиями, сплачивает детский 

коллектив. 

В работе над текстами широко используются приемы драматизации и игры- 

драматизации. Именно эти приемы играют огромную роль в усвоении детьми 

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

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

учится брать на себя определенную роль, действовать согласно замыслу. В 

процессе речевого общения в игре-драматизации обучающиеся овладевают 

особенностями выражения родного языка, его звучанием, словесными формами - 
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вопросом, ответом, диалогом, беседой, повествованием. В этих играх ребенок 

ставится в различные положения: то он должен спрашивать, то отвечать, то 

рассказывать от другого лица. Так практически усваивается нужная форма речи, 

формируются коммуникативные и языковые способности. 

В целях развития памяти и речи обучающихся программа предполагает 

обязательное разучивание стихов и потешек, поговорок и загадок наизусть. 

Нормально развивающиеся обучающиеся сами запоминают понравившиеся им 

потешки, считалки, приговорки и стихи, а с умственно отсталыми детьми над этим 

надо специально работать. 

Произведение необходимо разучивать целиком, дробление по строчкам 

мешает целостному восприятию текста, пониманию его смысла. Первые 

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

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

понятными по содержанию, желательно, чтобы они были связаны с 

запоминающимся событием в жизни ребенка. Чтобы повторение не было скучным, 

в занятие вносятся игровые элементы - рассказывание стихотворения для куклы, 

мишки, другого воспитателя. 

В процессе ознакомления обучающихся с произведениями художественной 

литературы большую роль играет иллюстрация как основное опорное средство, 

позволяющее ребенку следить за развитием действия и понимать текст. 

Необходимо использовать высоко художественные, нестереотипные иллюстрации, 

выполненные в различных художественных манерах и техниках. 

Работа над восприятием художественного текста должна проводиться с 

детьми на протяжении всех лет их пребывания в группе дошкольной 

образовательной организации, охватывать как организованные, так и свободные 

формы деятельности, согласовываться с чтением ребенку в семье и на досуге. 

 

4.3. Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим 

образом связана с развитием эмоциональной сферы ребенка, игровой деятельности 

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

продуктивная деятельность возникает у ребенка в процессе становления его 

коммуникативной потребности и наряду с игрой и речью является действенным 

средством удовлетворения этой потребности. Развитие изобразительной 

деятельности связано с формированием у 

ребенка активного интереса к окружающему миру и предоставляет возможность 

ребенку отражать действительность. 

Обучающиеся с нарушением интеллекта до окончания периода дошкольного 

возраста без целенаправленного коррекционного воздействия практически не 

овладевают изобразительной деятельностью. 
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На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально 

насыщенной, привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном 

взаимодействии с педагогическим работником. Эти занятия направлены на 

создание предпосылок к развитию изобразительной деятельности: воспитание 

интереса к графическому изображению, к себе и окружающему миру; развитие 

сенсорно-перцептивной сферы; аналитико-синтетической деятельности; 

формирование предметной деятельности и элементарных изобразительных 

операционно-технических умений. 

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

дефектологом, и педагогом-психологом (индивидуально). 

Для каждого ребенка необходимо создать условия, способствующие 

формированию изобразительной деятельности. 

Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связаны с 

занятиями по игре, социальным развитием, с тематикой занятий по ознакомлению 

с окружающим и развитием речи. 

Занятия по изобразительной деятельности проводит воспитатель по 

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

Изобразительные средства используются и другими специалистами: на занятиях по 

развитию речи, при формировании представлений об окружающем, на прогулке, во 

время, предусмотренное для свободной деятельности. На начальных этапах важно 

демонстрировать детям процесс рисования, лепки, привлекать их внимание к 

полученному результату. Во время демонстрации необходимо активно привлекать 

обучающихся к выполнению изображения вместе с педагогическим работником 

(прибегая к совместным действиям), с другими детьми, что постепенно сделает 

полученный результат личностно значимым для ребенка. 

4.4. Продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад в 

компенсацию нарушений в структуре имеющихся у ребенка отклонений и в 

коррекцию вторичных недостатков, что, в свою очередь, положительно 

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

Требования по формированию следующих видов продуктивной деятельности: 

лепка: является первым, основополагающим видом занятий, необходимым для 

умственно отсталого ребенка на начальных этапах формирования изобразительной 

деятельности. Знакомясь с пластичными материалами (глиной, тестом, 

пластилином) ребенок усваивает способы передачи основных признаков предмета 

- формы и величины. При  ощупывании  предметов  у  обучающихся  

формируются  способы  обследования предметов и выделение его формы. 

Внимание ребенка концентрируется на предмете, а выполняемые действия по 

обследованию предмета закрепляются в слове, сначала пассивно воспринимаемом, 

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

ляжет в основу графического образа, служащего опорой для развития у ребенка 

изобразительных навыков, то есть умения изобразить предмет той или иной формы. 

В ходе выполнения аппликаций также создаются условия для формирования 

целенаправленной деятельности и развития общих интеллектуальных умений; 

рисование: воспитывает у обучающихся эмоциональное отношение к миру. 

В ходе занятий по рисованию у обучающихся развиваются восприятие, зрительно-

двигательная координация, перцептивно-моторные умения и навыки, образная 

сфера в целом. Занятия рисованием формируют у обучающихся элементы учебной 

деятельности - умение принять задачу, удержать ее в ходе выполнения задания, 

первичная элементарная самооценка. 

Систематические занятия рисованием способствуют нормализации поведения 

ребенка,наполняют смыслом его самостоятельную деятельность; 

конструирование: важнейший вид детской деятельности в дошкольном 

возрасте, связанный с моделированием как реально существующих, так и 

придуманных детьми объектов. В процессе конструирования ребенок овладевает 

моделированием пространства и отношениями, существующими между 

находящимися в нем предметами, у него формируется способность 

преобразовывать предметные отношения различными способами - 

надстраиванием, пристраиванием, комбинированием, конструированием по 

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

собственному замыслу. Содержание занятий по конструированию тесно связано с 

содержанием других разделов программы, прежде всего с социальным развитием, 

с занятиями по сенсорному воспитанию, формированию игровой деятельности, 

развитием речи и другими видами продуктивной деятельности (лепкой, 

аппликацией, ручным трудом, рисованием), что отражено в примерной сетке 

занятий; 

ручной труд: основной задачей воспитания обучающихся на занятиях по 

ручному труду является воспитание у них эмоционально положительного 

отношения к собственным поделкам, формирование навыков и умений работы с 

бумагой, картоном, конструкторами, природным материалом. 

В процессе занятий у обучающихся развивается восприятие, мышление, 

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

Очень интенсивно происходит развитие речи у обучающихся - они овладевают 

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

обогащает словарный запас, обогащает грамматический строй речи, активизирует 

основные функции речи - фиксирующую, регулирующую, планирующую. 

Обучение изготовлению поделок для игры из различного материала помогает детям 

познакомиться со свойствами этих материалов, развивает умение ориентироваться 
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на правильный выбор орудия, расширяет их кругозор и познавательную 

активность. 

На занятиях по ручному труду у дошкольников с нарушением интеллекта 

формируются представления о мире профессий, обучающиеся начинают узнавать 

людей в униформе как представителей разных профессий, учатся соотносить 

специфические орудия труда и одежды. Под влиянием педагогического работника 

у обучающихся формируется уважительное отношение к людям разных профессий, 

а также к результатам их профессиональной деятельности. Сначала эта работа 

затрагивает близкий круг профессий - воспитатель, повар, дворник, шофер, затем 

профессии родителей (законных представителей) и близких родственников. Кроме 

знаний о труде этих людей, обучающиеся овладевают элементарными трудовыми 

навыками, характерными для людей изученных профессий. Таким образом, 

достигается единство представлений обучающихся и их трудовых навыков, к 

которому и необходимо стремиться в процессе трудового воспитания. Поскольку 

данное единство лежит в основе гармоничной социализации умственно 

отсталого ребенка. 

В сетке занятий целенаправленное обучение по ручному труду вводится с 

пятого года жизни, программа предлагается на два года обучения. 

 

4.5. Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства. 

Педагогические работники создают условия для проявления у обучающихся 

эмоционального отклика на яркие по цвету, приятные по фактуре предметы 

декоративно- прикладного искусства, игрушки, интересные картины, иллюстрации 

к произведениям детской художественной литературы. Эмоциональное восприятие 

народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, пением народных песен, 

рассказыванием сказок и исполнением народных танцев. Обыгрывание того или 

иного персонажа создает условия для эмоционального восприятия ребенком 

содержания художественного произведения. 

Для обогащения содержания изобразительной деятельности педагогические 

работники организуют наблюдение за окружающей природой в разное время года, 

обращая внимание обучающихся на ее красоту, вызывая эмоциональный отклик и 

желание ее передать, пользуясь доступными изобразительными средствами.  

Обучающиеся сначала под руководством педагогического работника, а затем 

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

нравится. 

В работе с детьми эффективны "сотворчество" с педагогическим работником, 

использование игровых приемов. Внесение игрушек, персонажей, беседы с детьми 

от лица того или иного персонажа рождают у них живой интерес к образу, создают 

непринужденную обстановку на занятии. Обучающиеся проявляют большой 
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интерес к созданию коллективных композиций, при этом главное научить 

обучающихся согласовывать свои действия друг с другом, они должны научиться 

находить свое место в общей работе. 

Изобразительная деятельность дает возможность ребенку создать рисунок 

или аппликацию на основе собственного замысла, реализуя в нем свои 

потенциальные возможности и реальные умения оперировать конкретными 

графическими образами и действия, использовать "неподражательные" цвета, 

нестандартные формы, оригинальное сочетание материалов. 

Для умственно отсталого ребенка создание и проявление собственного 

замысла оказывается нереальной задачей, особенно без специального обучения. 

Даже под руководством педагогического работника, находясь в 

специализированной дошкольной образовательной организации, обучающиеся 

оказываются не способны создавать изображения по собственному замыслу. 

Поэтому эстетическое воспитание проводится в процессе всех видов становления 

изобразительной деятельности -лепки, аппликации, рисования. Однако в 

результате целенаправленного обучения на четвертом году пребывания в 

специализированной организации обучающиеся могут научиться создавать 

изображения сначала с использованием элементов замысла, а в последующем и по 

собственному замыслу. 

Центральной линией эстетического воспитания становится знакомство 

обучающихся с нарушением интеллекта с произведениями изобразительного 

искусства, формирование умений видеть прекрасное в предметах окружающей 

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

восприятия у обучающихся играет развитие их художественного восприятия при 

ознакомлении с произведениями живописи, графики, скульптуры, предметов 

декоративно-прикладного искусства. В беседе педагогический работник обращает 

внимание обучающихся на эмоциональное содержание картины, на собственное 

настроение, которое вызывает та или иная иллюстрация. Важно вести 

обучающихся от позиции "нравится или не нравится" к обоснованной позиции, 

почему нравится, что привлекает внимание, какие чувства вызывает изображение 

и его персонажи. 

Практическое воплощение идей эстетического воспитания дошкольников данной 
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категорией связано с художественно-декоративной деятельностью по 

благоустройству предметно-окружающей среды. Дошкольники должны 

принимать посильное участие в благоустройстве территории детского сада, 

украшении группы, сборе минералов и сухостоев, в создании композиций из 

цветов и природного материала. 

Закрепить представления обучающихся о роли и месте изобразительного 

искусства в жизни человека можно в ходе регулярных посещений музеев 

изобразительного искусства, выставок, при посещении архитектурных 

памятников и заповедников. 

Эстетическое воспитание обучающихся с нарушением интеллекта первые 

три года пребывания ребенка в специализированной дошкольной 

образовательной организации пронизывает всю жизнь обучающихся в группе, 

включаясь в различные методы работы педагогических работников и виды 

детской деятельности, а на четвертом году обучения 

выделяются специальные занятия, которые решают конкретные задачи 

эстетического воспитания. 

 

5. Физическое развитие. 

Физическое развитие тесно взаимосвязано со здоровьесберегаюшими 

технологиями и направлено на совершенствование функций формирующегося 

организма ребенка, развитие и коррекцию основных движений, разнообразных 

двигательных навыков, совершенствование тонкой ручной моторики и развитие 

зрительно-двигательной координации. 

Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни обучающихся 

в семье и дошкольной образовательной организации. Содержание занятий по 

физическому развитию включают в себя определенные задания и упражнения, 

игры и развлечения на воздухе, а также отдельные закаливающие процедуры, при 

проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Основной формой обучения обучающихся движениям в дошкольной 

образовательной организации признаны занятия, проводимые инструктором по 

физической культуре (или воспитателем). В тоже время значительное место в 

системе физического воспитания занимают подвижные игры, которые широко 

применяются и на занятиях учителя-дефектолога, на других занятиях (музыка, 

ритмика, театрализованная деятельность) и в ходе прогулок, проводимых 

воспитателем. 

Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и 

коррекционные задачи. В занятия включаются физические упражнения, 

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

лазанье, ползание, прыжки, а также общеразвивающие упражнения, 

направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, координацию 
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движений, формирование правильной осанки, развитие равновесия. 

Организация физического воспитания базируется на физиологических 

механизмах становления движений в процессе развития растущего детского 

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

целесообразно предлагать детям основные виды движений в следующей 

последовательности: сначала движения на растягивание, в положении лежа, 

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

а затем переход к упражнениям в вертикальном положении (ходьба, лазание, бег) 

и к подвижным играм. 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на 

специальных занятиях. На начальном этапе обучения большое внимание 

уделяется общему развитию рук ребенка, формированию хватания, становлению 

ведущей руки, согласованности действий обеих рук, выделению каждого пальца. 

В ходе проведения занятий у обучающихся отрабатываются навыки удержания 

пальцевой позы, переключения с одной позы на другую, одновременному 

выполнению движений пальцами и кистями обеих рук. Эти и подобные им 

движения выполняются в сочетании с речевым сопровождением и с опорой на 

зрительные и тактильные образы-представления. Развитие всех видов ручной 

моторики и зрительно-двигательной координации служит основой для становления 

типичных видов детской деятельности, является предпосылкой для становления 

устной и письменной речи, а также способствует повышению познавательной 

активности обучающихся. 

 

5.1. Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Задачи воспитания по охране и совершенствованию здоровья 

обучающихся на весь период пребывания обучающихся в дошкольной 

образовательной организации:  

1. Создание условий для полноценного и всестороннего развития 

обучающихся на базе активного двигательного режима, соблюдения режима дня, 

совершенствования предметно-развивающей, материально-технической и 

экологической среды. 

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

здоровья обучающихся предметов, металлических игрушек, целлофановых 

пакетов. Все мелкие предметы необходимо содержать в месте, недоступном для 

самостоятельного пользования обучающихся. 

2. Укрепление жизнеспособности детского организма через 

воспитание навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, 

привитие здоровьеукрепляющих потребностей и расширение возможностей их 

практической реализации. 

3. Формирование у обучающихся представлений о физических 
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потребностях своего организма, адекватных способах их удовлетворения. 

4. Воспитание у обучающихся практических навыков и приемов, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья в повседневной жизни. 

 

 

Использование специальных образовательных программ, 

специальных методических пособий и дидактических материалов. 

Перечень программ учителя-логопеда  

1. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ТНР с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

2. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно- 

тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности в 

группе компенсирующей направленности для детей с ТНР с 3 до 5 лет. СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

3. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно- 

тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности в 

группе компенсирующей направленности для детей с ТНР с 5 до 7 лет. СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

4. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и 

рабочая программа учителя логопеда. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Материалы для проведения диагностики 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста. – 

СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2017. 

2. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2017. 

3. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего 

дошкольного возраста.– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР с 4 до 7 

лет. СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. - альбом для логопеда. Для логопедов, воспитателей, студентов 

дефектологических факультетов. Иншакова О. Б. Коррекционная педагогика  

Издательство Владос, 2024. Основной жанр книги Учебная литература. 

 

Основная научно-методическая литература 

по образовательной области «Речевое развитие»  

1. Борисова Е.А.  Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками 

Методическое пособие учебно – практическое пособие. –Москва: Проспект, 2024 – 

56с.:ил.: - (Серия  «Оригинальная методика Т.А. Ткаченко»).  

2. Коррекция звукопроизношения у детей : дидактические материалы /автор – 
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составитель Л.Е. Кыласова. – Изд.5-у испр. Волгоград :/Учитель. – 367с. 

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

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

младшей группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.60 

8. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

9. Романова Г.В. Формирование правильной дикции у дошкольников. – М., 

ТЦ Сфера, 2012.-64с. (Библиотека логопеда) (Комплекс занятий по развитию 

дикции у дошкольников).  

 

Перечень литературных источников для работы с детьми с 

интеллектуальными нарушениями 

1. Аугене Д.Й. Речевое общение умственно отсталых детей дошкольного возраста и пути 

его активизации / Д.Й. Аугене // Дефектология, 1987. - №4. - С. 76 – 83. 

2. Баряева Л.Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью / Л.Б.Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д. Соколова. - СПб.: СОЮЗ.- 

2001. – С. 320. 

3. Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (с проблемами в развития).- СПб: Союз.- 2001.- С. 256. 

4. Баряева, Л.Б. Развитие связной речи дошкольников: модели обучения /Л.Б. Баряева, И.Н. 

Лебедева.- СПб. – 2005. – C. 92. 

5. Баряева Л.Б. Кондратьева С.Ю. Математика для дошкольников в играх и упражнения 

/Л.Б. Баряева, С. Ю. Кондратьева.- Спб.: Каро.- 2007.- С. 288. 

6. Браткова М.В. О психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей 

раннего возраста с проблемами развития / М.В. Браткова, Т.Ю. Бутусова // Дошкольное 

воспитание. – 2010. - № 4. – С. 55-60. 

7. Браткова М.В. Коррекционное обучение и развитие детей раннего возраста в играх со 

взрослыми /М.В. Браткова, А.В. Закрепина, Л.В. Пронина. - М.: Парадигма- 2013. – С. 128. 
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8. Браткова М.В. Организация и проведение коррекцино-развивающих занятий с детьми 

раннего возраста в усвлояих групп кратковременного пребывания /М.В. Браткова 

// Воспитание и обучение детей с нарушениями развития .- 2009.- №4.- С. 37- 45. 

9. Бутусова, Т.Ю. Игры с правилами как средство социального развития дошкольников с 

нарушением интеллекта //Воспитание и обучение детей с нарушением развития /Т. Ю. Бутусова. 

– 2016. - №1. – С. 50-52. 

10. Бутусова, Т.Ю. Игры с правилами. Формирование совместной игровой деятельности 

дошкольников с разным уровнем познавательного развития //Дошкольное воспитание /Т. Ю. 

Бутусова //Дошкольное воспитание.- 2016.- № 3.- С. 21-26. 

11. Бутусова,Т.Ю. Игры с правилами. Формирование совместной игровой деятельности 

дошкольников с разным уровнем познавательного развития /Т.Ю. Бутусова 

//Воспитание и обучение детей с нарушением развития.- 2016.- №8 . - С. 54-59. 

12. Бутусова, Т.Ю. Коррекционная направленность воспитания самостоятельности у детей 

старшего дошкольного возраста с нарушением интеллекта в процессе игр с правилами / Т.Ю. 

Бутусова // Дефектология. - 2015. - № 3. - С. 8-17. 

13. Выготский, Л.С. Основы дефектологии. - Т5.-М.: Педагогика.-1983.- С. 367. 
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14. Выродова, И.А. Музыка в системе ранней помощи: новые педагогические технологии . 

М.: КАРАПУЗ.- 2012. – С. 144. 

15. Гаврилушкина, О.П. Воспитание и обучение умственно отсталых дошкольников 

/О.П. Гаврилушкина, Н.Д. Соколова. – М.: Просвещение.- 1995.- С.72. 

16. Гаврилушкина, О.П. Обучение конструированию в дошкольных учреждениях для 

умственно отсталых детей: книга для учителя / О.П. Гаврилушкина.- М.: Просвещение, 1991.- 

С. 94. 

17. Дошкольное воспитание аномальных детей: /О.П. Гаврилушкина, Н.Д. Соколова и др. 

/под ред. Л.П. Носковой. – М.: Просвещение. - 1993. – С. 224. 

18. Екжанова, Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и дошкольного 

возраста: Научно-методическое пособие. / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. 

- СПб.: КАРО.- 2008. – С. 336. 

19. Екжанова, Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. - 3-е изд. - М.: Просвещение.- 2011. – 

С. 272. 

20. Екжанова, Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении дошкольников 

с разным уровнем умственной недостаточности /Е.А. Екжанова: монография. - СПб: 2002. – С. 

256. 

21. Екжанова, Е.А. Коррекционно – развивающее обучение и воспитание дошкольников с 

нарушением интеллекта.- Методические рекомендации / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. - М.: 

Просвещение.-, 2011 .- 175 с. 

22. Закрепина, А.В. Трудный ребенок / А.В. Закрепина. – М.: Дрофа. - 2007. – С. 

142. 

23. Закрепина, А.В. Программа «Воспитание и обучение детей раннего 

и дошкольного возраста с умеренной умственной отсталостью»: вкладка/ 

А.В. Закрепина, М.В. Браткова //Воспитание и обучение детей с нарушениями в развитии 

.- 2012.- 

№4. 

24. Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими нарушениями: пособие. 

– 3-е переиздание /под ред. Е.А. Стребелевой. Г.А. Мишиной.- М.: ИНФРА-М, 2016.- С. 160. 

25. Кинаш Е.А. Подготовка к письму детей с отклонениями в развитии.- М.: Парадигма.- 

2010.- С. 79. 

26. Кинаш Е.А. Рабочая тетрадь. Подготовка к письму обучающихся с ОВЗ /Е.А. Кинаш. (0-

1 класс). - М.ЛОГОМАГ, 2017.- С. 39. 

27. Кондратьева С.Ю. Игры и логические упражнения с цифрами /Кондратьева С.Ю., 

Баряева Л.Б..- СПб.: Каро.- 2007.- С.96. 
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28. Комплексная программа для детей раннего возраста (от 8 месяцев до 2 лет) 

«Забавушка» / под ред. Е.А. Екжановой. — СПб: КАРО.- 2016. — С. 320. 

29. Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим поражением 

центральной нервной системы в группах кратковременного пребывания: пособие . – 4-е 

издание, исправленное и дополнительное /под ред. Е.А. Стребелевой.- М.: ИНФРА-М, 2016 г. – 

С. 128. 

30. Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической помощи: методическое 

пособие / А.В. Закрепина, С.Б.Лазуренко и др.; под ред. Е.А.Стребелевой, А.В.Закрепиной. – 

М., ЛОГОМАГ, 2013. – С. 244. 

31. Лазуренко, С.Б.   Памятка для родителей «Baby грамота»: метод. пособие 

/[Текст] / С. Б. Лазуренко, О.Б. Половинкина. – М.: ФГУП ЦБНТИ Росздрава, 2008. 

– С. 48. 

32. Лазуренко, С.Б. Организация в учреждениях системы здравоохранения коррекционно- 

педагогической помощи детям с поражением ЦНС: методическое письмо [Текст] /С.Б. 

Лазуренко. – М.: Мин. здрав. и соч. разв. РФ: Федеральное Агентство по здравоохранению и 

социальному развитию.- 2008.- С. 60. 

33. Лазуренко, С.Б. BABY грамота: пособие для родителей [Текст] /С,Б. Лазуренко, О.Б. 

Половинкина.- ФГУП ЦБНТИ Росздрава, 2009.- С. 46 

34. Лебедева, Е.Н. Ознакомление детей с отклонениями в умственном развитии со звуками 

окружающей действительности: методическое пособие. - М.: Классикс Стиль, 2007.- С.97. 

35. Овчинникова, Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском 

саду/ Т.С. Овчинникова.- СПб.: КАРО.- 2006.- С. 64. 

36. Овчинникова, Т.С. Подвижные игры, физминутка и общеразвивающие упражнения с 

речью и музыкой в логопедическом детском саду /Т.С. Овчинникова,- СПб: КАРО, 2006.- С. 

144. 

37. Овчинникова, Т.С. Потребности, эиоции, и поведение ребенка /Т.С. Овчинникова, Т.Г. 

Кузнецова, Е.А. Родина, - СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена.- 2011.- С. 127. 

38. Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической помощи: методическое 

пособие /под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной .- М.: ЛОГОМАГ, 2013.- С. 244. 

39. Малофеев, Н.Н. Особый ребенок - обычное детство / Н.Н. Малофеев // Дефектология. - 

2010. - № 6. - С. 3-8. 

40. Мишина, Г.А. Особенности организации родителями предметно-игровой деятельности 

ребенка раннего возраста с нарушениями психофизического развития 

/Г.А.Мишина //Дефектология, 2000. № 5. С.48-56. 
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41. Мишина, Г.А. Формы организации коррекционно-педагогической работы специалиста- 

дефектолога с семьей, воспитывающей ребенка раннего возраста нарушениями психофизического 

развития /Г.А.Мишина // Дефектология.- 2001.- №1.- С.60-65. 

42. Мишина, Г.А. Генезис вокализаций в дословесном периоде /Г.А. Мишина, 

Ю.Д.Черничкина //Вестник ПСТГУ, 2011.- № 4 (23). – С. 150-156. 

43. Половинкина, О.Б. Психолого-педагогическая работа дефектолога с родителями в 

отделении по выхаживанию и реабилитации маловесных детей [Текст] / О.Б. Половинкина // 

Дефектология. – 2003. - № 2. – С. 35-39. 

44. Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья: учебник [[В.В. Ткачева, Е.Ф. Архипова, Г.А. Бутко, и др.] /под ред. В.В. 

Ткачевой.- М.: Издательский центр «Академия».- 2014.- С.272. 

45. Стребелева, Е.А. Педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ребенка раннего 

возраста с отклонениями в развитии: учебное пособие/ Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина. - 2-

переиздание.- М.: Парадигма. - 2015. – С.70. 

46. Стребелева, Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. – 

М.: Владос. - 2016. – С. 184. 

47. Стребелева, Е.А. Коррекционно – развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. – М.: Владос.-, 2016.- С. 256. 

48. Стребелева, Е.А. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста: учебник.- М.: 

Парадигма.- 2012.- С. 256. 

49. Стребелева, Е.А. Группы для дошкольников со сложными нарушениями в образовательных 

учреждениях для детей с нарушениями интеллекта / Е.А. Стребелева, А.В. Закрепина., Е.А. 

Кинаш// Воспитания и обучение детей с нарушениями развития // 2013.- №7.- С. 3-11. 

50. Ткачева, В.В. Технологии психологического изучения семей, воспитывающих детей в 

отклонениями в развитии: учебное пособие [Текст] / В.В. Ткачева.- М.: УМК 

«Психология».-, 2006. – С.320. 

51. Томилов, А.Б. Логопедические технологии: обследование моторных функций: учебно- 

методическое пособие / А.Б. Томилов.- Краснодар.- 2011 .- С. 75, 

52. Чумакова, И.В. Формирование дочисловых количественных представлений у 

дошкольников с нарушением интеллекта. – М.: Владос. – 2010. – С. 85.  

 

 

2.6. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания является компонентом основной 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад №3 «Звездочка» города 

Гурьевска» (далее – Учреждение). Под воспитанием понимается «деятельность, 
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направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде» (п. 2 ст. 2 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Пояснительная записка. 

1) Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

2) Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

3) Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности - это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, 

передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской 

гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное 

проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России. 

4) Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 

5) Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 
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воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

6) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

7) Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

8) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

9) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

10) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

11) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

12) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

13) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского 

общества. 

14) С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех 

субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания 

предполагает социальное партнерство ДОО с другими учреждениями образования 

и культуры (музеи, театры, библиотеки и другое), в том числе системой 

дополнительного образования детей. 

15) Структура Программы воспитания включает три раздела — целевой, 

содержательный и организационный. 

 

1. Целевой раздел Программы воспитания.  

Цели задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО 

 – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых национальных ценностей российского общества 

через: 1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 3) приобретение 

первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Цель деятельности ДОО 

Создание условий для повышения качества образования в ДОУ через систему 

интеграции, реализующей право каждого ребенка на качественное и доступное 
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образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в 

школе. 

 

Общие задачи воспитания в ДОО:  

 

1. Содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом.  

2. Способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести.  

3. Создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, 

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию.  

4. Осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей.  

 

Направления воспитания. 

1.Патриотическое. Цель — формирование у ребёнка личностной позиции 

наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца, ответственного за 

будущее своей страны. 

2.Духовно-нравственное. Цель — формирование способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально ответственному 

поведению. 

3.Социальное. Цель — формирование ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими 

людьми. 

4.Познавательное. Цель — формирование ценности познания. 

5.Физическое и оздоровительное. Цель — формирование ценностного отношения 

детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

6.Трудовое. Цель — формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

7.Эстетическое. Цель — способствовать становлению у ребёнка ценностного 

отношения к красоте. 

 

Ежедневные традиции: 

1.«Утреннее приветствие»- дети встают в круг, берутся за руки и вместе 

проговаривают приветствия, которые сопровождаются иногда движениями, 
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называют себя и вспоминают отсутствующих детей. Утренние приветствия 

направлены на установления атмосферы доверия, общности в группе. 

2.«Сказка перед сном»- чтение произведений детской литературы для создания 

доброй, спокойной атмосферы дома, теплоты, взаимопонимания и любви. 

3.«Меню на сегодня»- ежедневно, перед приемом пищи воспитатель рассказывает 

детям о том, что сегодня на завттрак, обед, полдник, воспитывая культуру поведения 

за столом, уважение к труду повара. 

4.Еженедельные традиции: 

5.«Кружок комплиментов»- это умение в сверстнике найти «что-нибудь, 

заслуживающие похвалы». Говоря сверстнику комплименты, они радуют и себя и его: 

комплимент — одобрение внешности, ума, поступка, работы. Это внушает ребенку 

веру в себя, укрепляет в нем понимание, нужен и значим в этом коллективе. 

6.Ежегодные традиции: 

7.Ежегодно проводятся акции и мероприятия, посвященные явлениям нравственной 

жизни ребёнка: 

8.Акция «Бессмертный полк» - совместно с педагогами воспитанники детского сада 

ежегодно в День Победы проходят по улицам города с фотографиями своих 

родственников-участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 

блокадников, детей войны. 

9.Акция «Блокадный хлеб» - ежегодно участники образовательных отношений чтут 

память жителей «Блокадного Ленинграда», как символ памяти выступает 125 гр. 

черного хлеба который раздают детям и родителям, просмотр презентации «Блокада 

Ленинграда». 

 окружающей природе: акция «Сдай макулатуру, спаси дерево», совместная 

акция всех участников образовательных отношений: «Посади цветок - укрась 

планету!» 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям: «День Победы», «23 февраля», «8 марта», «Новый год», «День 

матери», «Пасха», «День семьи, любви и верности», «День России». 

 

Содержательный раздел Программы воспитания. 

Уклад образовательной организации. 

В данном разделе раскрываются особенности уклада ДОО.  

 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые 



107  

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. Уклад определяет специфику и 

конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, 

годового циклов жизни ДОО. Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются 

всеми субъектами воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО). 

Уклад в нашем детском саду направлен, прежде всего, на сплочение коллектива 

детей, родителей и педагогов. Уклад сформировал определенные традиции 

помогающие ребенку освоить ценности коллектива, чувство сопричастности 

сообществу людей. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

 

Цель и смысл деятельности ДОО, ее миссия. 

Цель и смысл деятельности. Личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества. 

Миссия. Работа нашего дошкольного учреждения направлена на то, чтобы для 

каждого ребёнка незабываемое путешествие по волшебному миру детства было 

радостным и полезным, увлекательным и счастливым. Мы стремимся, чтобы в этом 

удивительном путешествии ваш малыш научился быть добрыми справедливым, 

самостоятельным и любознательным, сумел легко и достойно преодолеть трудности 

познания окружающего мира и человеческих отношений, раскрыл свои творческие 

способности. 

 

Принципы жизни и воспитания в ДОО. 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 
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внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; - принцип инклюзивности. 

Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от 

их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых 

и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

В Учреждении в группе компенсирующей направленности для обучающихся 

с ОВЗ осуществляется реализация АОП ДО для обучающихся с УО. 

В Программе определяется оптимальное для ребенка с ОВЗ соотношение 

форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с УО и заключений ПМПК. 

Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся- инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ОВЗ строится 

педагогическими работниками Учреждения в соответствии с АОП ДО, 

разработанным индивидуальным образовательным маршрутом с учетом 

рекомендаций ПМПК и (или) ИПРА для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) порядок и содержание работы ППк Учреждения. 

В общеобразовательных группах работа с детьми с ОВЗ строится по АОП ДО, 

разработанной на базе Программы с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей, обеспечивающих абилитацию, 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

 

В Учреждении АОП ДО ориентируется на: 



109  

- формирование личности ребенка с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 

воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с 

ОВЗ и здоровых обучающихся с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагога-психолога, учителей-логопедов. 

- личностно-ориентированный подход к организации всех видов 

детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей 

ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, 

планирование, реализацию программы действий, оценку и осмысление 

результатов действия. 

3.2. Описание психолого-педагогических условий, реализации Программы 

Создание специальных условий осуществляется в целях решения комплекса 

коррекционно-развивающих и образовательно-воспитательных задач в процессе 

динамического психолого-педагогического обучения и воспитания ребенка с 

интеллектуальными нарушениями. 

Содержание Программы строится с учетом жизненно важных потребностей 

обучающихся, лежащих в зоне актуального и потенциального развития ребенка. 

Определить содержание индивидуальной программы обучения педагогические 

работники могут после проведения педагогической диагностики. 

Именно потребности обучающихся с нарушением интеллекта, в том числе и 

образовательные, определяют те предметные области, которые являются 

значимыми при разработке программ коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в Бюджетном учреждении должна обеспечивать реализацию АОП ДО, 

разработанных в соответствии с Программой. Образовательное  учреждение имеет 

право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Образовательное  учреждение 

должно обеспечивать и гарантировать: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в 
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коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Образовательного  учреждения, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного 

возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 

педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении 

их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства 

и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС образовательного учреждения создается педагогическими работниками 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. Она должна строиться на основе принципа соответствия анатомо- 

физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, 

размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в 

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

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики 
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обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность 

частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких 

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

активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

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

все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом уровня развития его познавательных психических процессов, 

стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, 

создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой 

активности; 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании 

ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; 

эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, 

игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру 

искусства; 

ППРОС в Образовательном учреждении должна обеспечивать условия для 

эмоционального благополучия обучающихся различных нозологических групп, а 

также для комфортной работы педагогических работников. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях ДОУ имеется 

оборудование для использования информационно коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе. При наличии условий может быть обеспечено подключение всех 

групповых, а также иных помещений ДОО к сети Интернет с учётом регламентов 

безопасного пользования сетью Интернет и психолого-педагогической экспертизы 
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компьютерных игр. 

В оснащении ППРОС используются элементы цифровой образовательной 

среды, интерактивные площадки как пространство сотрудничества и творческой 

самореализации ребёнка и взрослого. 

Для детей с ОВЗ в ДОУ имеется специально приспособленная мебель, 

позволяющая  заниматься  разными  видами  деятельности,  общаться  и  играть  

со сверстниками и, соответственно, в помещениях ДОО должно быть достаточно 

места для специального оборудования. 

Содержание ППРОС в МБДОУ «Детский сад №3 «Звездочка» города 

Гурьевска»  основано на принципах индивидуальной комфортности, уюта, 

удобства и эстетического восприятия дизайна всех помещений. Пространства 

групповых комнат разделены на центры и уголки, разграничены мебелью и 

отличаются возрастными особенностями, индивидуальным дизайнерским 

решением оформления интерьера, расстановки мебели и игрового оборудования. 

Каждый ребёнок может найти себе занятия по интересам. Разнообразие пособий и 

игр в центрах и уголках даёт возможность реализовать свои знания и пополнить их, 

творческие способности в разных видах деятельности. Дети и родители сами 

принимают участие в оформлении группы и подготовке ее к новому учебному году. 

Кроме того, возможны следующие варианты группирования средств 

обучения и воспитания по категориям: 

1. Раннее развитие; 

2. Конструирование и строительные наборы; 

3. Сюжетные игры и игрушки; 

4. Развивающие игры и оборудование; 

5. Спорт и подвижные игры; 

6. Творчество и медиа; 

7. Дидактические игры и материалы. 

С учетом взросления (развития) детей развивающая предметно-

пространственная и игровая среда определяется сначала сами воспитателем с 

учетом интересов детей раннего и младшего дошкольного возраста, средней 

группы она организуется воспитателем вместе с детьми, старшие дети могут сами 

создавать и изменять ее с точки зрения своих интересов. Вместе с тем среда должна 

ориентироваться на «зону ближайшего развития» ребенка и содержать как 

предметы и материалы, известные ему, так и те, которыми он овладевает с 

помощью взрослого, и, наконец, совсем незнакомые элементы среды. По мере 

исчерпаемости «зоны ближайшего развития» ребенка среда соответственно 

обновляется. 

Мебель в групповых помещениях соответствует росту и возрасту 

воспитанников, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста 
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развивающий эффект. 

Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификаты качества и 

отвечают педагогическим и эстетическим требованиям (способствуют развитию 

творчества, воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, 

так и коллективных играх; обладают дидактическими свойствами (способствуют 

обучению конструированию, ознакомлением с цветом, формоу и т.д.); 

способствуют приобщению детей к миру искусства. 

Постоянно сменяемый материал культорологической направленности с 

учётом регионального компонента; игры и знаково-символический материал 

правового содержания; разнообразные маркёры для сюжетно-ролевых игр; игры и 

пособия, направленные на формирование мотивации здорового образа жизни 

отражены в авторских подходах педагогов в создании развивающей предметно-

пространственной среды групп, коридоров, холлов детского сада. 

ППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. Среда  экологична, 

природосообразна и безопасна. 

При выборе материалов и игрушек для РППС ДОУ ориентируется на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Необходимым компонентом воспитания является оформление предметного 

пространства ДОУ самими детьми. 

Совместное оформление интерьера группы. Воспитательная ценность 

заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то предметы, а затем 

применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким образом, 

дошкольники осознают полезность своего труда. 

Совместное оформление помещений ДОУ. В  коридоре детского сада 

традиционно оформляются фотовыставки, экспозиции рисунков и поделок детей. 

Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также 

познакомиться с работами и интересными делами других детей. 

Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает 

оформление предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и 

праздникам. Это могут быть: Новый год, Космос, День Победы и другие 

конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми 

изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, флажки, рисуют открытки и пр. 

 

3.4 Кадровое и финансовое обеспечение воспитательного процесса 

 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и 
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иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, 

соответствующую квалификационным требованиям, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 

г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный 

№ 21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 

2013 г., регистрационный 

№ 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 

2016 г., регистрационный 

№ 43326), "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24 июля 2015 г. 

№ 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

августа 2015 г., регистрационный № 38575). 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени её реализации в ДОУ. 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации 

Программы или отдельных её компонентов, в связи, с чем может быть задействован 

кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

организацией, квалификация которого отвечает указанным выше требованиям. 
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Реализация Программы Бюджетного учреждения обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно хозяйственными 

работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными 

работниками, выполняющими вспомогательные функции. ДОУ самостоятельно 

устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу работников, 

заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организацию методического и 

психологического сопровождения педагогов. Руководитель организации вправе 

заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия 

в рамках своих полномочий. 

 

ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами согласно штатному 

расписанию: заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель, педагог-

психолог, учителя-логопеды, музыкальный руководитель, воспитателей групп, 

педагоги дополнительного образования. 

Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы базируется на нормах 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного образования детей с ОВЗ 

возможностями здоровья с учетом создания специальных условий обучения. 

Финансирование реализации осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами бюджетного (автономного) учреждения на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании 

бюджетной сметы, в объеме, определяемом органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации согласно нормативным затратам на 

обеспечение государственных гарантий. Нормативные затраты определяются на 

основе базового норматива затрат на оказание государственной (муниципальной) 

услуги и корректирующих коэффициентов к базовому нормативу. 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги по реализации 

Программы детей с ОВЗ учитывают вариативные формы обучения, сетевую 

форму реализации образовательных программ, специальные условия получения 

дошкольного образования с учетом особых образовательных потребностей детей 

с ОВЗ, обеспечение дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечение безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья детей, а также иные предусмотренные 

законодательством особенности организации и осуществления образовательной 

деятельности для обучающихся с ОВЗ, за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, 
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в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Согласно требованиям ФГОС ДО финансовое обеспечение реализации 

Программы детей с ОВЗ учитывает расходы, необходимые для коррекции 

нарушений развития и создания специальных условий получения образования в 

соответствии с особыми образовательными потребностями воспитанников. 

 

4.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

В настоящий момент программно-методический комплекс для работы с 

детьми с УО сформирован из расширенного комплекта апробированных для 

работы с дошкольниками с УО методических пособий, рабочих тетрадей и 

наглядного материала. 

На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет 

развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе 

ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и 

алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой 

из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной 

ценности и ее проявление в его поведении. 

 

Календарный план воспитательной работы  

 

Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации 

форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогическим 

коллективом. 

Календарный план отражает направления воспитательной работы детского 

сада в соответствии с Рабочей программой воспитания муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №3 «Звездочка»  города Гурьевска» 

 

 

 

 



 

Направление

 

\ ценность 

Дата \ событие Примерное содержание работы Итоговое мероприятие 

Возраст воспитанников 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Познавательное 

Социальное 

1 сентября- 

День знаний 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Чтение по теме: «Правила 

поведения в детском саду» 

(Правила поведения для 

воспитанных детей). 

Чтение рассказа Е. Пермяка 

«Как Маша стала большой» 

- Целевые прогулки по 

детскому саду - Цикл бесед 

«В мире знаний» 

- Чтение художественной 

литературы и разучивание 

стихов о школе - Сюжетное 

рисование «Моя будущая 

школа»  

Разучивание песни «Учат в 

школе» 

Познавательно - игровая 

программа, посвященная Дню 

знаний 

Все возрастные группы 

- Рекомендации 

родителям по 

проведению бесед с 

детьми в кругу семьи. 

«Школа в моей 

жизни» 

- Консультация для 

родителей «История 

возникновения 

праздника 1 сентября 

Патриотическое 3 сентября День Возложение  цветов  к  

памятнику мемориалу  

Фестиваль рисунков на асфальте Памятка для родителей 



 

Социальное 

Познавательное 

окончания 

Второй 

мировой 

войны, 

День 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

погибшим 

железнодорожникам 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Беседа в подготовительной 

группе 

«Что такое терроризм» 

- Беседа с детьми о 

безопасности, понятии 

«Родина», «Мир» 

- Показ  иллюстраций  на  

тему 

«Безопасность дома и в 

городе» - Обыгрывание 

поведения в опасных 

ситуациях 

- Просмотр  мультфильма  

«Зина, 

Кеша и террористы» 

«Мирное небо над головой» 

старшая, подготовительная 

группы 

«День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом» 

Оформление 

информационных 

уголков (папки 

передвижки, 

консультационные 

папки, памятки,   

буклеты, 

рекомендации  и т.п.), 

агитирующие 

неприятие насилия, 

нетерпимость к 

идеологии терроризма 

и экстремизма. 



 

Социальное 

Познавательное 

8 сентября 

Международн

ый день 

распространени

я грамотности 

- Беседа «Что значит быть 

грамотным?!» (уметь читать, 

писать; обладать знаниями, 

необходимыми для жизни, 

будущей работы) - 

Обсуждение и разучивание 

пословиц, поговорок, 

крылатых выражений по теме. 

- Викторина о героях 

прочитанных книг 

- Рассматривание картинок 

с изображением букв 

кириллицы, изображений 

образов святых Кирилла и 

Мефодия 

- Беседы «Школа в Древней 

Руси», «День Наума 

Грамотника» 

- Создание творческих работ 

с изображением букв в 

пластилинографии с 

использованием бисера, 

моделировании букв, 

мозаичной аппликации и др. 

Выставка творческих работ 

«Веселый алфавит» старшая, 

подготовительная группы 

(младшая группа – гости на 

выставке) 

Выставка   семейных   

фотографий 

«Читаем ребенку»

 Старший 

дошкольный возраст 

Участие в 

 выставке 

семейных 

 фотографи

й 

«Читаем ребѐнку» 

 



 

  - Чтение Л.Толстой 

«Филиппок», 

«Учѐный сын», Н.П. 

Кончаловская 

«Как церковный грамотей в 

старину учил детей 

  

Патриотическое 

Социальное 

21 сентября- 

Всемирный 

День мира 

Тематический день 

«Будем мы с тобой дружить!» 

Социальная акция 

«Летите, голуби!» 

Изготовление и 

распространение 

голубей- символа 

мира 

Социальное 

Познавательное 

 

27 сентября 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

«Люди труда» 

Поздравление

 сотрудник

ов МБДОУ детьми 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Фотоколлаж «О том, как мы 

живем…» Все возрастные 

группы 

 

Акция «Подарок» (творческие 

работы) средняя, старшая, 

подготовительная группы 

Родительское  

творчество 

- изготовление газеты 

к празднику (подборка 

стихов, поздравлений, 

фотографий, 

творчество детей – 

рисунки, аппликация, 

оригами). 

Духовнонравственно

е Социальное 

Познавательное 

Эстетическое 

1 октября 

Международны

й день 

пожилых 

людей 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Беседа «Старость надо 

уважать» - 

Акция  к  дню  пожилого  

человека 

«День добрых глаз и добрых 

рук». Коллективное

 творческ

ое поздравление в формате 

(онлайн, по 

Консультация

 дл

я родителей 

«Воспитание 

уважения  к  

старшим» 

Папка-передвижка  

«День 

 



 

  

Международный 

день музыки 

Рассматривание альбомов 

«Мои бабушки и дедушки» 

- Чтение Л. Толстого 

«Рассказы для маленьких 

детей». «Моя бабушка»; 

Р.Байбулатова «Бабушка моя» 

- Творческая мастерская 

«Портрет бабушки и дедушки» 

«Букет для бабушки и 

дедушки» 

- С\р игры «Дом», «Семья» 

- Игра-викторина 

«Угадай мелодию» 

средством сети интернет) 

 

 

«Музыкальная гостиная» 

средняя, старшая, 

подготовительная группы 

пожилого человека» 

 

Консультации  для 

родителей «Влияние 

семьи на развитие 

музыкальной 

культуры ребенка». 

Духовнонравственно

е Познавательное 

экологическое 

4 октября 

Всемирный 

день защиты 

животных 

Тематический день 

«Такие разные животные» 

Игровой досуг «ЗООкалейдоскоп» 

 

Выставка семейных фотографий 

«Я и мой питомец» Все 

возрастные группы 

Акция «Большая 

помощь маленькому 

другу» 

 

Памятка 

«Воспитание 

добротой» ( о 

любви к животным) 



 

Социальное 

Познавательное 

5 октября 

День учителя 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

- Чтение Н. Некрасов 

«Школьник». 

- Л. Толстой «Филиппок». 

- Беседа «Чем школа 

отличается от детского сада. 

Что мы знаем о школе» 

- Рассматривание 

школьных принадлежностей. 

- Беседы:  Профессия  

«Учитель» 

«Школьный урок» 

- Рассматривание 

школьных фотографий 

родителей. 

 

- Экскурсия в школу Выставка 

рисунков детей «Школа глазами 

дошкольников»

 старша

я, подготовительная группы 

(средняя группа – гости на 

выставке) 

Семейный

 киноза

л: Просмотр  

мультфильма 

«Остров ошибок», 

«Маша идет в школу», 

«В стране 

невыученных уроков» 

 



 

Духовно - 

нравственное 

Познавательное 

экологическое 

6 октября 

Всемирный 

день охраны 

мест 

обитания 

Круговая беседа «Кто,

 где живет…» 

Старшая, подготовительная 

группа 

Блиц-консультация 

«Правила

 охран

ы животных в 

природе» 

Духовно- 

нравственное 

Познавательное 

Трудовое 

16 октября 

Всемирный 

день хлеба 

Тематический день «Как хлеб 

на стол пришел…» 

Познавательный досуг 

«От зернышка до каравая» 

Маршрут выходного 

дня Экскурсия в 

булочную 

Фотоколлаж «Мы с 

мамой-пекари, 

кондитеры» 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Социальное 

20 октября 

День отца в 

России 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Беседы: «Мой папа», «Кем 

работает мой папа» 

- Чтение В. Драгунский 

«Хитрый способ», «Куриный 

бульон»; А. Раскин рассказы из 

книги «Как папа был 

маленьким» - Прослушивание 

песен о папах Разучивание 

пословиц и поговорок 

о семье, об отце. 

 

Выпуск стенгазеты  

«Мой любимый папа» 

Выпуск 

информационного 

листка 

«Роль отца в 

воспитании ребенка» 

Познавательное 3неделя 

октября 

Осенины Цикл осенних развлечений Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

костюмов 



 

Экологическое 

Эстетическое 

  «Осенняя мозаика» 

Развлечения, досуги 

Участие в развлечениях 

Патриотическое 

Социальное 

4 ноября День 

народного 

единства 

тематическая неделя «Моя 

Родина Россия» 

«Дружный хоровод». 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Тематические занятия по 

ознакомлению с культурой 

разных народов на примере 

национальных праздников, 

одежды. 

-Беседы с детьми об истории 

праздника: «День народного 

единства». 

- Рассказ воспитателя «Кто 

герои: Минин и Пожарский?», 

«Что означает - народное 

единство?». – Просмотр 

презентации, посвящѐнные 

празднику. - Слушание 

музыки: Кабалевский Д. 

«Походный марш», 

«Кавалерийская», Струве Г. 

«Моя 

Оформление выставки детских 

работ 

«Наша Россия» средняя старшая, 

подготовительная группы 

(младшая группа – гости на 

выставке) 

Консультация

 дл

я родителей «Как 

воспитать маленького 

патриота?» 



 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

8 ноября 

День  памяти 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников 

органов 

внутренних дел 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

- Чтение С. Михалков «Дядя 

Степа Милиционер» С. Бакаев 

«Мой папа 

- полицейский»,  В.  Коротин 

«Полицейский» 

- С\р игры «Полиция» 

Беседа «Полицейские, кто 

они?» - Игра-фантазия ―Если 

бы я был полицейским..» 

- Литературный вечер 

«Стихи о полиции» 

- Викторина  «Звони  в  

полицию - если…..» 

Выставка рисунков на тему 

«Профессия полицейский» 

старшая, подготовительная групп 

Семейный  кинозал – 

просмотр мультфильма 

«Дядя Степа- 

миллиционер» 

 

Рекомендации для 

бесед с ребенком 

«Рассказать о роли 

полиции в жизни 

людей» 

Экологическое 

Познавательное 

Социальное 

12 ноября 

«Синичкин день» 

Тематический день 

«Зерна доброты» 

Старт экологической акции 

«Птичья столовая» 

Буклет «Чем 

 подкармливать птиц 

зимой…» 

Познавательное 

Духовно-

нравственное 

Социальное 

18 ноября 

.День 

рождения Деда 

Мороза 

Тематический день 

«Добрый Дедушка Мороз» 

Познавательная карусель 

«Поздравляем Дедушку Мороза!» 

 

Познавательное 

Социальное 

21 ноября 

Международн

ый день 

приветствий 

Тематический день 

«Миром правит доброта 

«Коллекция приветствий» 

(старшая, подготовительная 

группа) 

Консультация

 «Вс

е начинается с семьи» 



 

Духовнонравственно

е Социальное 

Познавательное 

Последнее 

воскресенье 

ноября: День 

матери в 

России 

- 

«Тематический день 

«Солнышко по имени-

«МАМА» 

Творческая мастерская 

« Мамочке с любовью!» 

(изготовление сувениров для 

мам) 

«Академия маминых наук» 

( серия мастер-классов для мам 

воспитанников, посвященных 

Дню Матери) 

Папка-передвижка 

«История праздника 

День матери в России» 

Выставка творческих 

работ «Моя мама 

рукодельница» 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Эстетическое 

30 ноября: 

День 

Государственн

ого герба 

Российской 

Федерации 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

- Беседы:  «Что  такое  

символы», «История  

происхождения  герба», 

«Значение цвета в гербе» 

- Чтение пословиц и 

поговорок о Родине 

- Прослушивание песен о Родине 

- Настольно-печатная игра 

«Государственные символы 

России» 

- Рассматривание энциклопедий, 

иллюстраций, фотографий по 

теме 

Тематические беседы старшая, 

подготовительная группы 

Консультация для 

родителей «Что нужно 

рассказать детям о 

российской 

символике?» 



 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

3декабря  

День 

неизвестного                        

солдата 

 

 

, 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

-Беседы и просмотр 

материалов о памятниках и 

мемориалах неизвестному 

солдату 

- Презентация «Книга памяти» 

- Совместное  рисование 

плаката 

«Памяти неизвестного солдата» 

 

» Спортивное мероприятие 

«Смелые, сильные, духом 

крепкие!» средняя, старшая, 

подготовительная группы 

Консультация

 дл

я родителей 

«Знакомьте детей с 

героическим прошлым 

России» 

Духовно-

нравственное 

Социальное 

3 декабря 

Международн

ый день 

инвалидов 

Организация культурных 

практик в режиме дня 

(в соответствии с возрастом 

детей) 

- Беседы «Люди так не 

делятся...», «Если добрый 

ты...» 

- Чтение «Цветик – 

семицветик» В. Катаева, 

«Вовка-добрая душа» А. 

Барто, сказок: «Стойкий 

оловянный солдатик», 

«Хроменькая уточка» 

- Выставки детских работ 

«Пусть всегда будет солнце» 

Буклет «Равные 

возможности», 

посвященный 

Международному 

дню инвалидов 

Духовно-

нравственное 

Социальное 

Познавательное 

5 декабря: 

День 

добровольца 

(волонтера) 

«Дорогою добра» (кто 

такие волонтеры…) 

Встреча с волонтерами, «десант 

доброты» (организация добрых 

дел внутри детского сада) 

Буклет «Спешите 

делать добро» 



 

в России 

Познавательное 

Эстетическое 

8 декабря Тематический день 

«Разукрасим всю планету 

мы…» 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом    

детей)    Беседы: 

«Профессия - художник». - 

«Чем и как рисуют

 картины» - 

Экспериментальноисследовате

льск ая деятельность «Создай 

свой цвет» 

- Экспериментальная 

деятельность: 

«Рисуем на песке, муке, манке» 

Виртуальная экскурсия в музей 

на выставку «Художники 

России» 

Творческиемастерские, 

экспериментирование с 

красками, экспресс-выставка  

детского  рисунка 

«Я рисую этот мир…» 

 

Буклет «Учите ребенка 

видеть прекрасное!» 

Консультация для 

родителей 

«Приобщение детей 

дошкольного возраста 

к искусству» 



 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

День героев 

Отечества (в 

соответствии с 

возрастом 

детей) 

- Чтение Т. А. Шорыгина 

«Спасатель», С. Я. Маршака 

«Рассказ о неизвестном герое» 

- Презентация «Маленькие 

герои большой войны» 

- Беседа «Боевые награды» - 

Рассматривание иллюстраций 

о войне, дне Победы, 

космонавтах, военных 

моряках и испытателях 

морской техники, участниках 

Афганской войны, 

ликвидаторах Чернобыльской 

катастрофы, 

участников экспедиций в 

Арктике и Антарктике, СВО и 

других старшая, 

подготовительная группы 

 

Интервьюирование детей 

«Кто такой герой..» (старшая, 

подготовительная группа) 

Привлечение 

родителей к 

оформлению 

Тематического альбома 

«Уссурийсцы-герои» 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

12 декабря. 

День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

- Беседы: «Плохие и 

хорошие поступки», «Правила 

поведения в детсаду», 

«Правила поведения дома», 

«Правила поведения в 

общественных местах» 

- Чтение стихотворений, 

«Всероссийская акция «Мы — 

граждане России!» на страницах 

соцсетей младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

группы 

Папка-передвижка День 

«Конституции 

Российской 

Федерации. Что же 

можно рассказать 

детям об этом 

празднике?» 



 

пословиц, 

поговорок о Родине. 

С/р. игра: «Мы идем на 

праздник 

с флажками» «На параде» 

Духовно-

нравственное 

Социальное 

Познавательное 

Эстетическое 

31 декабря: 

Новый год 

Тематические недели 

«Новогодние хлопоты» 

«В гости елочка пришла» 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Мастерская Деда Мороза 

Новогодний утренник Все 

возрастные группы 

Родительский клуб 

«Растем вместе». Тема: 

«Новый год семейный 

праздник» 

 

Экологическое 

Социальное 

11 января 

День 

заповедников 

и 

национальных 

парков 

«Что такое заповедник…» Познавательно-игровая 

программа «Будем беречь и 

охранять природу» 

Семейная викторина 

«Заповедники 

Приморья» 

Познавательное 

Социальное 

17 января 

-День детских 

изобретений 

Тематический день 

«Мы-изобретатели» 

Детский экспериментариум 

Познавательная карусель 

«Великие изобретения» 

АРТ-салон «Бумажные фантазии» 

«Практикум 

«Лаборатория на 

кухне» 

Познавательн

ое Духовное- 

18 января 

Всемирный 

день Снеговика 

Тематический день 

«Забавы Снеговика» 

«Снежная лаборатория» 

Спортивный праздник 

Физкультурные досуги 

Выставка детского творчества 

«Жил да был Снеговик» 

АРТ-проект 

«Снеговик- директор

 снежно

го двора» 



 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное. 

27 января День 

полного 

освобождения 

Ленинграда

 о

т фашистской 

блокады 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

- Беседа с презентациями «900 

дней блокады», «Дети 

блокадного Ленинграда», 

«Дорога жизни» - Просмотр 

иллюстраций, открыток, 

медалей,  орденов  военных  

лет, 

Патриотическое

 Социальн

ое Познавательное 27 января 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады День памяти жертв 

Холокоста Организация 

культурных практик в режиме 

дня (в соответствии с возрастом 

детей) – 

Оформление  ширмы  в  

приемной 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 27 

января День

 полно

го 

освобождения 

Ленинграда

 о

т фашистской блокады 

Консультация «Как 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

2 февраля День 

разгрома 

советскими 

войсками 

немецкофа –

шистских 

войск в 

Сталинградско

й битве 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

- Рассматривание фотографии 

медали «За оборону 

Сталинграда» - Ср\игры    

«Полевая почта» 

«Госпиталь», «Солдатская 

столовая» 

 

Оформление патриотического 

уголка – ширма «Дети - герои 

Сталинградской битвы» старшая, 

подготовительная группы 

(средняя группа в гостях 

рассматривание ширмы) 

Рекомендации к 

домашнему чтению: 

Сергея Алексеева 

"Сталинградская 

оборона", Лебедев-

Кумач «Песня о 

Сталинграде», А. 

Сурков «Защитник 

Сталинграда», Ю. 

Визбор 

«Медаль битве « 

Физическое и 

оздоровительное 

познавательное 

07.02 

Всемирный 

день снега 

(Международн

ый праздник 

зимних видов 

неделя «Зимние забавы» 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей 

Спортивный праздник на 

территории МБДОУ 

подготовительная старшая 

Участие родителей в 

спортивных 

развлечениях 



 

спорта) 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

8 февраля- 

День российской 

науки 

Детский наукоград защита детских проектов, 

«Научная лаборатория» 

« Консультация 

«Интеллектуальное 

развитие 

дошкольника» 

Патриотическое 

Социальное 

15 февраля 

День 

памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный 

долг за

 п

ределами 

Отечества». 

Организация культурных 

практик в возрастом детей) 

- Познавательные беседы 

(рассказы воспитателей, 

педагогов) «День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества» 

- Чтение А. Гайдар «Сказка 

про военную тайну, Мальчиша 

Кибальчиша и его твердое 

слово» С.Я.Маршак

 «Пограничники» 

Н.Теплоухова «Барабанщик» 

З. Александрова  «Дозор»  

Былина 

«Илья Муромец и Соловей- 

разбойник» Сказка «Никита 

Кожемяка» 

Дидактические и пальчиковые 

игры по теме «Военные 

профессии» режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

- Дидактические и пальчиковые 

игры по теме «Военные 

профессии»  

Тематические занятия средняя, 

старшая, подготовительная 

группы 

Маршрут выходного 

дня 

Экскурсия  к  

памятнику- мемориалу 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества». 



 

- Познавательные беседы 

(рассказы воспитателей, 

педагогов) «День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества» 

- Чтение А. Гайдар «Сказка 

про военную тайну, Мальчиша 

Кибальчиша и его твердое 

слово» С.Я.Маршак

 «Пограничники» 

Н.Теплоухова «Барабанщик» 

З. Александрова  «Дозор»  

Былина 

«Илья Муромец и Соловей- 

разбойник» Сказка «Никита 

Кожемяка» 

Дидактические и пальчиковые 

игры по теме «Военные 

профессии» 

Патриотическое, 

Социальное 

Познавательное 

Эстетическое, 

21

 февра

ля 

Международн

ый день 

родного языка 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

- Беседа «Эти мудрые 

русские сказки!» «Русское 

народное творчество» - П\и 

«Колокол», «Дай платочек», 

«Ляпка», «Полярная сова», 

Фольклорное

 развлечени

е 

«Посиделки»

 старша

я, подготовительная группы 

Кукольный спектакль по русским 

народным сказкам младшая, 

средняя группы 

Папка-передвижка «21 

февраля

 

— 

Международный день 

родного языка» 

Буклет

 «Воспитан

ие сказкой» 



 

«Отбивка оленей», «Как у 

дедушки Трифона» 

- Чтение фольклорных потешек, 

«Материнский 

фольклор» 

Патриотическое, 

Социальное, 

Познавательное 

23февраля День 

защитников 

Отечества 

Тематическая неделя 

«Есть такая профессия -Родину 

защищать!» 

Встреча с 

военнослужащими, 

ребятами из 

«ЮНАРМИИ» 

«Детская зарничка» 

Выставка семейного 

творчества «Военная 

техника» 

Эстетическое 

Физическое

 

и оздоровительное 

    

Духовнонравственно

е Социальное 

Познавательное 

Эстетическое 

24 февраля-2 

марта 2025 

года 

Тематическая неделя 

«Народные промыслы» 

Организация культурных 

практик в режиме 

дня (в соответствии с возрастом 

детей) 

Развлечение « Масленица 

широкая» средняя, старшая, 

подготовительная группы 

зрители- младшая группа 

Памятка для родителей 

«Традиции 

празднования 

Масленицы в России» 

 

Участие в 

муниципальном 

творческом конкурсе к 

масленице 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Эстетическое 

8 Марта- 

Международн

ый женский 

день 

Тематические недели «Мама- 

солнышко мое» 

утренники, посвящѐнные 

Международному женскому дню; 

- 

выставка поделок, 

изготовленных 

совместно с мамами; - 

выставка 

рисунков («Моя мама», 

«Моя бабушка», 

«Любимая сестрѐнка») 



 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

18 марта –День 

воссоединения 

Крыма с 

Россией 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) -Виртуальная 

экскурсия 

«Достопримечательности 

Крыма» 

, 

 фотоколлекция 

семейных 

путешествий 

Экологическое 

Социальное 

Познавательное 

22 марта- 

Всемирный 

день водных 

ресурсов 

«Как прожить нам без воды…» Познавательный час, 

Экосветофор, экспериментальная 

деятельность 

Водная игротека 

Совет дня «Учим 

дошкольников беречь 

воду» 

Познавательное 

Эстетическое 

25-31 марта 

Неделя 

детской и 

юношеской 

книги 

Тематическая неделя «С 

книжкой дружат все ребята. 

Неделя детской книги» 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Изготовление книжек- малышек. 

Выставка рукописных книг на 

группах Совместное с

 родителями 

изготовление книжекмалышек 

Выставка рукописных 

книг на группах 

Совместное с 

родителями 

изготовление 

книжекмалышек 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

27 марта 

-

 Всемирн

ый день театра 

Театральная фантазия Театрализованная деятельность 

Театральный фестиваль 

Совместное с 

родителями 

изготовление  масок  

для 

театральных игр 

Экологическое 

Социальное 

Познавательное 

1 апреля- 

Международн

ый день птиц 

«Птичий переполох» Развлечение «Сороки» 

Экоакция «Все птицы в гости к 

нам!» Изготовление жаворонков 

«Птичий базар» 

выставка семейного 

творчества 



 

Физическое

 

и оздоровительное 

Познавательное 

07.04 

Всемирный 

день здоровья 

Тематическая неделя «Я расту. 

Я здоровье берегу» 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

День Здоровья все возрастные 

группы 

Участие  родителей

 и детей в

 

 фотовыставке 

«Здоровая семья

 в 

объективе» 

Познавательное 

Трудовое, 

Эстетическое 

12 апреля 

Всемирный 

день авиации и 

космонавтики 

Тематическая неделя «Этот 

загадочный космос» просмотр 

видеофильма (о космосе, 

космических явлениях и др.); 

- сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты», «Космический 

корабль»; 

- конструирование 

ракеты  

- Игровые программы 

Час открытий Папка-передвижка 

«Детям о космосе» 

Экологическое 

Социальное 

Познавательное 

22 апреля- 

День Земли 

«Наш дом-Земля «Экологический марафон» Участие в 

муниципальных 

конкурсах 

экологической 

направленности 

Духовнонравственно

е Социальное 

Познавательное 

Эстетическо 

24 апреля Пасха Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) - Беседы 

«Что такое пасха?» 

Праздник «Пасха Светлая» 

старшая, подготовительная 

Творческая мастерская 

«Украшаем пасхальные яйца» 

«Пасхальный кулич» 

Выставка одного дня 

«Пасхальные мотивы» 



 

группы младшая, средняя 

группы - Консультация для 

родителей «Как объяснить 

ребенку, что такое Пасха?» 

«Почему мы 

красим яйца?» - Пасхальные 

игры «Катание яиц», «Чиж», 

«Летели две птички» и др - 

Трудовое, 

Познавательное 

Эстетическое 

Социальное 

1 мая 

День Весны и 

труда 

Организация культурных 

практик в режиме дня 

(в соответствии с возрастом 

детей) 

- Рассматривание 

иллюстраций на тему: «1 мая 

- праздник весны и труда», 

«Голубь- символ мира», «1 

мая - праздник трудящихся», 

«Профессии» 

- Слушание и исполнение песен 

о весне и труде, слушание 

музыки о весне 

- Знакомство с 

пословицами и 

поговорками о труде 

Фотоколлаж «Профессии в моей 

семье» младшая, средняя группы 

Выставка рисунков «Моя 

будущая профессия»

 старша

я, подготовительная группы 

Субботник

 п

о благоустройству 

территории МБДОУ 



 

Познавательное, 

Патриотическое, 

Социальное 

9 мая 

-День Победы 

«Поклонимся Великим 

тем годам!» 

Социальная акция 

«Поздравительная открытка » (в 

микрорайоне) 

Праздничный концерт 

«Поздравляем с Днѐм Победы!»( с 

приглашением ветеранов-

железнодорожников) Участие в 

митинге и возложение цветов к 

памятнику воинам- 

Железнодорожникам 

 

Патриотическое 

Социальное 

18 мая-День 

музеев 

Что было до… Коллекционирование, экскурсия в 

музей, мини-музей в ДОУ 

 

Познавательное 

Этико- 

эстетическое 

    

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико- эстетическое 

19 мая 

День детских 

общественны

х 

организации 

России 

«Давайте познакомимся» Встреча со школьниками  

Познавательное 

Патриотическое 

24 мая- 

День 

славянской 

письменности 

и 

культуры 

« Буквы разные важны, буквы 

разные нужны…» 

Изготовление букв, игротека 

«Пиши- читая» 

 

Социальное 

Познавательное 

1 июня- 

День защиты 

«Дружат Дети на планете» Детский праздник 

Галерея на асфальте 

 



 

детей 

Экологическое 

Социальное 

Познавательное 

5 июня: 

День эколога 

«Цветущий детский сад» экоакция  

Социальное 

Познавательное 

6 июня: 

День 

русского языка, 

день рождения 

великого 

русского поэта 

Александра 

Сергеевича 

Пушкина 

(1799- 

1837) 

 - конкурс чтецов - выставка 

рисунков 

«Сказки Пушкина»; - музыкально- 

театрализованное представление 

«Лукоморье» 

 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

12 июня: 

День России 

«Мы дети твои, Россия» Тематические локации 

,творческая деятельность,

 детски

й 

праздник 

 

 22 июня 

-День Памяти и 

скорби 

«Будем помнить!» Возложение цветов к 

памятнику воинам -

железнодорожникам 

 

 

 8 июля- 

День Семьи, 

любви и 

верности 

Моя Семья! - Тематический праздник, 

посвященный Дню Семьи, любви 

и верности 

 



 

 12 августа 

-День 

физкультурни

ка 

«Мы-будущие олимпийцы!» Экскурсия на стадион, 

спортивный праздник 

 

 22 августа 

_День 

Государственн

ого флага 

России 

«Он гордо реет над Россией!» Познавательный досуг ко Дню 

государственного флага России 

 

 27 августа 

-День 

российского 

кино 

«Там на неведомых дорожках» Выставка рисунков 

«Герои киносказок» 

Видеовикторина 
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3.7 Режим работы:  

.Режим работы ОУ и длительность пребывания в ней воспитанников определяется 

уставом ОУ  

 ОУ работает с 7.00-до 19.00 часов. Выходные дни - суббота, воскресенье, 

праздничные дни.  

 Прием детей в ОУ осуществляется с 7.00 часов до 8.45 часов.  

 .Для обеспечения безопасности родители (законные представители) должны лично 

передавать детей воспитателю группы и расписываться в «Журнале пребывания 

ребенка в ОУ».  

 В группах комбинированной направленности (логопедические) режим работы до 

18.00.В случае невозможности забрать ребенка до 18.00, по заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка, воспитанник временно на один час переводится 

в другую группу. 

 

3.8 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее 

по тексту - АОП ДО) для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее по 

тексту 

- ОВЗ) Муниципального бюджетного  дошкольного  образовательного  

учреждения 

«Детский сад  комбинированного вида №3 «Звездочка» города Гурьевска» (далее по 

тексту - Учреждение) разработана на основе: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (последние изменения от 

17.02.2023);https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

• Федерального закона от 24.09.2022 г. №371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и 

статьи 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации» (последние изменения от 

01.09.2023);http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209240008 

• Семейного кодекса Российской Федерации от 29.1.199 № 223-ФЗ (в ред. От 

19.12.22); 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ 

• Распоряжения Минпросвещения России от 06.08.2020 № Р-75 (ред. От 0.04.2021) 

«Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

https://docs.edu.gov.ru/document/50b384797ceaa94a9cf1e429db295f58/ 

• Конвенции о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года─ ООН 1990; 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209240008
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/
https://docs.edu.gov.ru/document/50b384797ceaa94a9cf1e429db295f58/
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https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норма СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (зарегистрировано в Минюсте    России    29.01.    2021    №    

62296,    в    изм.    на 

30.11.22);http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022 

• Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

https://docs.edu.gov.ru/document/a72db92c851c9f9c33d52d482420b477/ 

• с учетом Федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденной Приказом Министерства просвещения 

РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/ 

• с учетом Программы воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью под редакцией Баряевой Л. Б., 

Гаврилушкиной О. П., Зарина А. П., Соколовой Н. Д. 

https://vk.com/doc44021504_215279953?hash=zXthlKNfZj9ZjyfjlqoesE7EoE86CaxNu4

Ahzr Xlgp4 

• с учетом Адаптированной основной образовательной 

программы для дошкольников с ТНР под редакцией профессора Л.В. Лопатиной. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/obrazovat_prog_do_dlya_do

shk olnikov_s_tyajelymi_narusheniyami_rechi_lopatina.pdf 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
https://docs.edu.gov.ru/document/a72db92c851c9f9c33d52d482420b477/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://vk.com/doc44021504_215279953?hash=zXthlKNfZj9ZjyfjlqoesE7EoE86CaxNu4AhzrXlgp4
https://vk.com/doc44021504_215279953?hash=zXthlKNfZj9ZjyfjlqoesE7EoE86CaxNu4AhzrXlgp4
https://vk.com/doc44021504_215279953?hash=zXthlKNfZj9ZjyfjlqoesE7EoE86CaxNu4AhzrXlgp4
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/obrazovat_prog_do_dlya_doshkolnikov_s_tyajelymi_narusheniyami_rechi_lopatina.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/obrazovat_prog_do_dlya_doshkolnikov_s_tyajelymi_narusheniyami_rechi_lopatina.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/obrazovat_prog_do_dlya_doshkolnikov_s_tyajelymi_narusheniyami_rechi_lopatina.pdf
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	В области социального развития и коммуникации обучающихся от 2-х лет 6- ти месяцев до 3-х лет:
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	При формировании игры основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются:
	Познавательное развитие (п. 36.2 ФАОП, стр. 385)
	При ознакомлении с окружающим:
	В области "Сенсорное воспитание и развитие внимания" работа ведется по нескольким направлениям:
	Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста являются:
	Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста являются: (1)
	Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: (2)
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	Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста являются: (2)
	Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: (3)
	Формирование элементарных количественных представлений. Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста являются:
	Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста являются: (3)
	Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: (4)
	При ознакомлении с окружающим основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста являются:
	Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста являются: (4)
	Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: (5)
	Речевое развитие (п.36.3 ФАОП, стр. 400)
	Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста являются: (1)
	Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста являются: (5)
	Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: (6)
	Художественно-эстетическое развитие (п.36.4 ФАОП, стр 407)
	Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность
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	Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: (9)
	Рисование. Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста являются:
	Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста являются: (9)
	формировать умение рассказывать о последовательности выполнения работы,
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	Физическое развитие обучающихся от 2-х лет до 3-х лет. Основными задачами образовательной деятельности являются:
	Основные направления работы по физическому воспитанию:
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	Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста являются: (11)
	Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: (13)
	Формирование представлений о здоровом образе жизни. Основными задачами образовательной деятельности с детьми от 6-ти до 7 (8-ми) лет являются:

	2.2 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С ДЕТЬМИ.
	2.3 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
	Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (п.39.7 ФАОП):

	2.4 ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ
	2.5 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) (в
	1. Социально-коммуникативное развитие.
	2. Познавательное развитие.
	4. Художественно-эстетическое развитие.
	5. Физическое развитие.
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