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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 



 

3 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся с умственной отсталостью (далее – УО) Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Ряжский детский сад №10» (далее 

– Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и 

с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы дошколь-

ного образования (далее – ФАОП ДО). 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем со-

ставляет не менее 60% от ее общего объема.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 

не более 40% и ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с нарушением УО; 

- на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. ре-

гиональных, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

- на сложившиеся традиции ДОО;  

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей с УО, а также возможностям педагогического коллектива и 

ДОО в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъ-

ектами образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принци-

пов дошкольного образования и специфических принципов и подходов к фор-

мированию АОП ДО для обучающихся с УО. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и 

начального общего образования. 
 Сведения об осуществлении образовательной деятельности в группах компенси-

рующей направленности для детей с УО:  
Комплектование групп компенсирующей направленности для детей с УО 

Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована АОП ДО УО 

Группы компенсирующей направленности  

Средний  дошкольный возраст (4-5 лет). 

Старший  дошкольный возраст (5-6 лет). 

  Старший  дошкольный возраст (6-8 лет) 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного 

возраста с УО, индивидуальными особенностями его развития и состояния здо-

ровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людь-

ми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на по-

лучение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие спо-

собностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в со-
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ответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социо-

культурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образова-

тельных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с УО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с УО; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся 

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

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

УО в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возраст-

ными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие спо-

собностей и творческого потенциала каждого ребенка с УО как субъекта отно-

шений с педагогическим работником, родителями (законными представителя-

ми), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с УО, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, фор-

мирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизиче-

ским и индивидуальным особенностям развития обучающихся с УО; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образо-

вания, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающих-

ся с УО; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах: 

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), педагоги-

ческих и иных работников ДОО) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работни-

ков, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образователь-
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ных отношений. 

6. Сотрудничество ДОО 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 АОП ДО для обуча-

ющихся 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 наруше-

ниями 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 раз-

вития" 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 возможно-

стей и способностей. 

6. Принцип обогащения традиционных видов детской деятельности новым содержа-

нием. 

7. Принцип стимуляции эмоционального реагирования, эмпатии и использование их 

для развития практической деятельности обучающихся, общения и воспитания адекватного 

поведения. 

8. Принцип расширения форм взаимодействия педагогических работников с детьми и 

создание условий для активизации форм партнерского сотрудничества между детьми. 

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

щих, 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 вза-

имодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с этим важнейшим компонентом 

общеразвивающей и коррекционной работы является преодоление социальной недостаточ-

ности ребенка. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в т.ч. характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характери-

стики: географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент 

воспитанников; характеристики особенностей развития детей раннего и до-

школьного возраста с УО. 
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1.1.3.1. Географическое месторасположение 

При организации образовательного процесса учитываются климатиче-

ские особенности региона: время начала и окончания тех или иных сезонных 

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

флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

 

Основными чертами климата являются: холодная зима и теплое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения 

для профилактики плоскостопия, дыхательная, пальчиковая и зрительная гим-

настика, самомассаж. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преиму-

щественно, организуется на открытом воздухе. 

 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного про-

цесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности); 

 

2. теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня). 

 

1.1.3.2. Характеристика социокультурной среды 

 
Анализ социального статуса семей выявил, что в детском саду воспитываются дети: 

из полных - 81% из неполных - 19%. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с 

высшим (52%), средне- специальным профессиональным ( 36%) и средним образованием – 

12 %. 

Национальный состав воспитанников, распределён примерно следующим образом: 

русские — 100%. 
1.1.3.3. Характеристика контингента обучающихся 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием ор-

ганического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органическо-

го поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс оказываются 

вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка - мотивационно-

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

а также когнитивные процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение.  

Умственная отсталость является самой распространенной формой интеллектуального 

нарушения, но также имеются около 350 генетических синдромов, которые приводят к стой-

ким и необратимым нарушениям познавательной деятельности. Разное сочетание психиче-

ского недоразвития и дефицитарности центральной нервной системы обуславливает замед-

ление темпа усвоения социального и культурного опыта, в результате происходит темповая 

задержка, нивелирование индивидуальных различий, базирующихся на первичном (биологи-

ческом) нарушении, и усиления внимания к социальным факторам в развития детей. Это 

требует создания специальных условий, поиска обходных путей, методов и приемов, кото-

рые, учитывая уровень актуального развития ребенка, тем не менее, будут ориентированы на 

зону его ближайшего развития с самого раннего детства. 

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований выделяют 4 

степени умственной отсталости: легкая (IQ - 50 - 69, код F70), умеренная (IQ - 35 - 49, код 

F71), тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 - 34, код F 72), глубокая умственная отсталость 
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(IQ ниже 2, код F 73) и другие формы умственной отсталости (код F 78). При организации 

коррекционнопедагогической работы, необходимо учитывать, с одной стороны, степень вы-

раженности умственной отсталости, а с другой - общие закономерности нормативного разви-

тия, последовательность и поэтапность становления формируемых функций. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей проявляют-

ся более выражено. 

Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости характеризует-

ся как «социально близкий к нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается выразительная 

мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При контактах с новым взрослым 

они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно ситуации используют слова вежливости и пра-

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

длительного взаимодействия (или обучения) не могут долго удерживать условия задания, 

часто проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние предметы. При 

выполнении задания дети ориентируются на оценку своих действий от взрослого, и, учиты-

вая его эмоциональные и мимические реакции, интонацию, проявляют желание продолжать 

начатое взаимодействие. 

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную 

группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие 

небольшим объемом слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но 

всех их объединяет ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с 

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

туальных возможностей ребенка, не может служить полноценным источником передачи ему 

знаний и сведений. 

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических ис-

кажений: овладение грамматическим строем речи на протяжении дошкольного возраста, как 

правило, не происходит. Особенно страдает у детей связная речь. Одной из характерных 

особенностей фразовой речи оказывается стойкое нарушение согласования числительных с 

существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. Есть слова, 

которые ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) может про-

износить к какой-либо картинке, предмету, но не понимает, когда их произносит другой че-

ловек вне привычной ситуации. Это свидетельствует о том, что у умственно отсталых детей 

длительно сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у них 

намного меньше, чем у детей в норме того же возраста. 

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, 

нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия обращенной к ребенку рече-

вой инструкции приводят к тому, что речь взрослого часто либо совсем не понимается, либо 

понимается неточно и даже искаженно. Активная речь бедна, понимание лексико-

грамматических конструкций затруднено, отмечается стойкое нарушение звукопроизноше-

ния, однако в ситуации взаимодействия дети используют аграмматичные фразы, иногда до-

полняя их жестами 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию стихов, 

песен, считалок, что заслуженно определяет им место в кругу сверстников. Многие родители 

таких детей стремятся развивать в них музыкальность и артистизм, однако, в силу ограни-

ченных возможностей к усвоению нового материала, они не могут даже в школьном возрасте 

быть самостоятельными в проявлениях этих способностей. Для усвоения определенной роли 

или песни им требуется длительное время, специальные методы и приемы, для запоминания 

новых текстов и материала. 

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые варианты, знают 
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имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знают, какие вкусные блюда готовят 

близкие люди по праздникам. Многие дети с удовольствием рассказывают про домашних 

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

том, чем полезно это животное в быту. Опыт показывает, что в новой ситуации дети теряют-

ся, могут не узнавать знакомых взрослых, не отвечать на приветствия, проявляя негативизм в 

виде отказа от взаимодействия. Таким образом, в новой ситуации проявляются специфиче-

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

своего места в конкретной социальной ситуации. 

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно взаимодейству-

ют с ними в разных ситуациях. Они участвуют в играх с правилами, соблюдая партнерские 

отношения. В коллективных играх эти дети подражают продвинутым сверстникам, копируя 

их действия и поведение. Однако ситуации большого скопления людей, шумные обществен-

ные мероприятия вызывают у детей раздражение, испуг, что приводит к нервному срыву и 

невротическим проявлениям в поведении (крик, плач, моргание глазами, раскачивание кор-

пуса, подергивание мышц лица, покусывание губ, непроизвольные движения ногами или ру-

ками, высовывание языка и др.). Поэтому эти дети проявляют свою готовность лишь к взаи-

модействию в группах с небольшим количеством детей. 

В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: обслуживают себя, 

умываются, одеваются, убирают игрушки и др. Тем не менее, их нельзя оставлять одних на 

длительное время даже в домашних условиях, так как они нуждаются в организации соб-

ственной деятельности со стороны взрослых. Отсутствие контроля со стороны взрослых 

провоцирует ситуацию поиска ребенком какого-либо занятия для себя (может искать игруш-

ки высоко на шкафу или захотеть разогреть еду, или спрятаться в неудобном месте и т. д.). 

Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним рав-

нодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут возникнуть не-

желательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей приспособления к требова-

ниям, которые предъявляют к ним окружающие. Эти приспособления далеко не всегда адек-

ватны, возникает «тупиковое подражание» - эхолалическое повторение жестов и слов без до-

статочного понимания их смысла. 

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется контроль в 

произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда могут оценить труд-

ность нового, не встречающегося в их опыте задания, и поэтому не отказываются от выпол-

нения новых видов деятельности. Но, если им дается задание, которое они уже пытались вы-

полнить и потерпели при этом неудачу, они зачастую отказываются действовать и не стре-

мятся довести начатое дело до конца. 

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, сиюминут-

ные желания - преобладающие мотивы их поведения. Наряду с этим речь взрослого может 

организовать деятельность дошкольника, направить ее, регулировать процесс его деятельно-

сти и поведение. 

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют сенсор-

ные задачи, могут проявлять интерес к свойствам и отношениям между предметами. Пятый 

год жизни становится переломным в развитии восприятия. Дети могут уже делать выбор по 

образцу (по цвету, форме, величине). У детей имеется также продвижение в развитии це-

лостного восприятия. В тех случаях, когда им удается выполнить предложенное задание, они 

пользуются зрительным соотнесением. К концу дошкольного возраста эти дети достигают 

такого уровня развития восприятия, с которым дети в норме подходят к дошкольному воз-

расту, хотя по способам ориентировки в задании они опережают этот уровень. Перцептивная 

ориентировка возникает у них на основе усвоения отдельных эталонов, которому способ-

ствует усвоение слов, обозначающих свойства и отношения. В ряде случаев выбор по слову 

оказывается у детей с нарушениями интеллекта лучше, чем выбор по образцу, так как слово 

выделяет для ребенка подлежащее восприятию свойство. 

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети не могут 
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осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются при различении близ-

ких свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими игрушками. 

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравномерно, усво-

енные эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует перенос 

усвоенного способа действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными являются вза-

имоотношения между восприятием свойства, знанием его названия, возможностью действо-

вать с учетом данного свойства и возможностью производить на его основе простейшие 

обобщения. Дети, успешно выделяющие свойства во время занятий, не могут подобрать пар-

ные предметы по просьбе педагога, совсем не выделяют их в быту, в самостоятельной дея-

тельности, тогда, когда нужно найти определенный предмет в помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия и обра-

зы- представления о свойствах и качествах предметов (дети употребляют названия сенсор-

ных признаков, но эти названия либо произносятся неразборчиво, либо не соотносятся с ре-

альным свойством предмета); объем памяти резко снижен. Группировку предметов по об-

разцу с учетом функционального назначения выполняют с помощью взрослого. Обобщаю-

щие слова находятся в пассивном словарном запасе, исключение предмета из группы за-

труднено, поиск решения осуществляется во многих случаях хаотическим способом. 

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей между 

предметами и явлениями дети не справляются. Понимание короткого текста, воспринятого 

на слух, вызывает трудности, также как и скрытый смысл. При этом дети способны лишь со-

отнести образ знакомого предмета с его вербальным описанием (справляются с простыми 

загадками). Задания на установление количественных отношений между предметами выпол-

няют только с наглядной опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют использования 

в обучении детей специальных методик и приемов обучения. 

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, равно-

душным отношением к результату своих действий. После 5-ти лет в игре с игрушками у де-

тей этого варианта развития все большее место начинают занимать процессуальные дей-

ствия. При коррекционном обучении формируется интерес к сюжетной игре, появляется по-

ложительные средства взаимодействия с партнером по игре, возможности выполнять опре-

деленные роли в театрализованных играх. 

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и сюжетным 

игрушкам и действиям с ними: они выполняют процессуальные и предметно-игровые дей-

ствия, охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, организуемой взрослым, используют 

предметы- заместители в игровой ситуации. Задания по продуктивным видам деятельности 

дети принимают охотно, однако, результаты весьма примитивны, рисунки - предметные, а 

постройки - из трехчетырех элементов. 

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных видах 

деятельности, в том числе и в коллективных играх со сверстниками. Несмотря на то, что во 

многих случаях они проявляют инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, результаты их 

действий часто непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе. 

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного обучения у 

детей формируется интерес и практические умения выполнять задания по лепке, рисованию, 

аппликации и конструированию. Дети овладевают умениями работать по показу, подража-

нию, образцу и речевой инструкции. К концу дошкольного возраста у детей появляется воз-

можность участвовать в коллективных заданиях по рисованию и конструированию. Дети 

охотно принимают и выполняют самостоятельно задания до конца по рисованию и констру-

ированию, основанные на своем практическом опыте. Однако рисование и конструирование 

по замыслу вызывает у них затруднения. 

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - ходьбой, бе-

гом, лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают участие в коллективных физи-

ческих упражнениях и подвижных играх. Со временем проявляют способности к некоторым 
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видам спорта (например, в плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.). 

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степенью интел-

лектуального нарушения могут быть сглажены или корригированы при своевременном целе-

направленном педагогическом воздействии. 

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития харак-

теризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе сфор-

мированных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу. 

Второй из вариантов развития умственно отсталых детей характеризуется как «соци-

ально неустойчивый», к этому варианту относятся дети с умеренной умственной отстало-

стью. 

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице взрослого, у 

них затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не проявляют желание сотрудни-

чества со взрослыми; эмоционально-личностное общение не переходит в ситуативно-

деловое. У них снижена инициатива и активность в коммуникативных проявлениях. В новой 

ситуации дети «жмутся» к близкому взрослому, просятся на руки, капризничают; во многих 

случаях отмечается «полевое поведение». 

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

свое имя, показать свои части тела и лица. У них не формируются представления о себе, о 

«своем Я», и о своих близких. Для многих из них характерно неустойчивое настроение, раз-

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

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

близкими взрослыми и сверстниками. 

У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и культур-

ногигиенических навыков самообслуживания (отсутствует самостоятельность в быту), пол-

ностью зависимы от взрослого. 

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: умения дей-

ствовать по указательному жесту, готовность действовать совместно со взрослым, действо-

вать по подражанию, ориентировка и действия по речевой инструкции, что, в свою очередь, 

отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка. 

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется во 

всех психических процессах: внимании, памяти, восприятии, мышлении и речи. Дети не про-

являют интереса к окружающему миру: не рассматривают предметы, не берут самостоятель-

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

ность и «жажда свободы». Они длительное время не различают свойства и качества предме-

тов, самостоятельно не овладевают методом «проб и ошибок» при выполнении познаватель-

ных задач. В старшем дошкольном возрасте они с трудом начинают осваивать сенсорные 

эталоны (называют некоторые цвета, форму предметов), но при этом не учитывают эти свой-

ства в продуктивных видах деятельности. У них не формируется наглядно-действенное 

мышление, что отрицательно сказывается на становлении наглядно-образного и логического 

мышления. 

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут выполнить 

только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают овладевать коммуни-

кативными невербальными средствами (смотреть в глаза, улыбаться, протягивать руку и др.). 

В активной речи появляются звукокомплексы и отдельные слова, фразовая речь появляется 

после 5 лет. 

У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все формы нару-

шений речи - дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, дисфония, заикание и т. д. Особен-

ность речевых расстройств у них состоит в том, что преобладающим в их структуре является 

нарушение семантической стороны речи. 

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает речь как це-

лостная функциональная система: нарушены все компоненты речи: ее фонетико-

фонематическая сторона, лексика, семантика, грамматический строй. У детей отмечается 



 

11 

слабость мотивации, снижение потребности в речевом общении; нарушено смысловое про-

граммирование речевой деятельности, создание внутренних программ речевых действий. 

Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит об особенно-

стях просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у умственно отста-

лых детей определяются комплексом патологических факторов. 

Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические предметные дей-

ствия (соотносящие и орудийные), преобладают манипуляции с предметами, иногда напоми-

нающие специфическое использование предмета, но, в действительности, ребенок, произво-

дя эти действия, совсем не учитывает свойства и функциональное назначение предметов. 

Кроме того, эти манипуляции перемежаются неадекватными действиями: ребенок стучит 

ложкой по столу, бросает машинку, облизывает или сосет игрушку и т. д. Нецеленаправлен-

ные и неадекватные действия, равнодушное отношение к результату своих действий - имен-

но эти особенности отличают деятельность ребенка с умеренной умственной отсталостью от 

деятельности его нормально развивающегося сверстника. В дошкольный период у детей с 

умеренной умственной отсталостью не формируются предпосылки и к другим видам детской 

деятельности - игре, рисованию, конструированию. 

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются неустойчивостью, 

неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью. Они не могут подниматься и опус-

каться самостоятельно по лестнице, у них отсутствует стремление овладевать такими основ-

ными движениями как бегом и прыжками. Без коррекционного воздействия характерно для 

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

согласованность действий обеих рук. Дети захватывают мелкие предметы всей ладонью, не 

могут выделить отдельно каждый палец, у них отсутствует указательный тип хватания (ука-

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

пальцами). 

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является формиро-

вание интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому сотрудничеству с новым взрос-

лым, развитие коммуникативных умений (невербальных, вербальных средств общения), 

подражательных возможностей. 

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную динамику в психи-

ческом развитии, проявляя при систематическом взаимодействии со взрослым усидчивость, 

познавательный интерес и социально-коммуникативную потребность к сверстникам в игро-

вой ситуации. 

Третий из вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного возраста ха-

рактеризуется как «социально неблагополучный» и характерен для детей с тяжелой умствен-

ной отсталостью и с множественными нарушениями в развитии. 

Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого даже в 

конкретной ситуации, а невербальные средства общения используют фрагментарно при це-

ленаправленном длительном формировании в знакомой ситуации взаимодействия со взрос-

лым. У данной группы детей обращает на себя внимание сочетание умственной отсталости с 

грубой незрелостью эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается эйфория с выражен-

ными нарушениями регуляторной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими особенностями: 

дети не фиксируют взор и не прослеживают за лицом взрослого; контакт с новым взрослым 

«глаза в глаза» формируется с трудом и длительное время; при систематической активизации 

и стимуляции ориентировочных реакций на звуки и голос нового взрослого возможно появ-

ление эмоциональных и мимических реакций, коммуникативные проявления ограничены не-

произвольными движениями и частыми вегетативными реакциями. В новой ситуации дети 

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

взгляд в неопределенную точку, бесцельно перебирают руками близлежащие предметы, тя-

нут их в рот, облизывают, иногда разбрасывают. 

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях целенаправленного кор-
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рекционного воздействия, при этом они нуждаются в постоянной помощи взрослого. 

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех психических 

процессов, что затрудняет ориентировку детей в окружающей среде: игрушки и предметы не 

«цепляют» взгляд, а вкладывание игрушки в руку не приводит к манипуляциям с ней, повы-

шение голоса взрослого и тактильные контакты первично воспринимаются как угроза. Раз-

личение свойств и качеств предметов этим детям может быть доступно на уровне ощущений 

и элементарного двигательного реагирования при их высокой жизненной значимости (кисло 

- невкусно (морщится), холодно - неприятно (ежится) и т. д.). 

У детей данного варианта развития отмечается недостаточность произвольного целе-

направленного внимания, нарушение его распределения в процессе мыслительной деятель-

ности и др. 

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых комплек-

сов, отдельных слогов. Однако при систематическом взаимодействии со взрослым начинают 

накапливаться невербальные способы для удовлетворения потребности ребенка в новых впе-

чатлениях: появляются улыбка, мимические реакции, модулирование голосом, непроизволь-

ное хватание рук или предмета. 

Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у детей данно-

го варианта развития проходит свой специфический путь - от непроизвольных движений рук, 

случайно касающихся предмета, с появлением специфических манипуляций без учета его 

свойств и функционала. Этим детям безразличен результат собственных действий, однако 

разные манипуляции с предметами, завершая этап непроизвольных движений, как бы пере-

ключают внимание ребенка на объекты окружающего пространства. Повторение таких ма-

нипуляций приводит к появлению кратковременного интереса к тем предметам, которые 

имеют значимое значение в жизнедеятельности ребенка (приятный звук колокольчика, тепло 

мягкой игрушки, вкусовое ощущение сладости и т. д.) и постепенно закрепляют интерес и 

новые способы манипуляции. 

Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция телосложения, от-

ставание или опережение в росте; в становлении значимых навыков отмечается незавершен-

ность этапов основных движений: ползания, сидения, ходьбы, бега, прыжков, перешагива-

ния, метания и т. п. Формирование основных двигательных навыков происходит с большим 

трудом: многие сидят (ходят) с поддержкой, проявляют медлительность или суетливость при 

изменении позы или смены местоположения. Для них характерны трудности в становлении 

ручной и мелкой моторики: не сформирован правильный захват предмета ладонью и паль-

цами руки, мелкие действия пальцами рук, практически затруднены. 

Дети данного варианта развития демонстрируют качественную положительную ди-

намику психических возможностей на эмоциональном и бытовом уровне, могут включаться 

в коррекционно-развивающую среду при максимальном использовании технических средств 

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

кализаторы, стулья с поддержками, ходунки и коляски для передвижения и др.). 

Четвертый вариант развития детей дошкольного возраста с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) характеризуется как «социально дезадаптирован-

ный». Это дети с глубокой степенью умственной отсталости и большинство детей с множе-

ственными нарушениями в развитии, дети, которые реагируют непроизвольно или эмоцио-

нальными, или двигательными проявлениями на голос взрослого без понимания обращенной 

к ним речи в конкретной ситуации взаимодействия. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующим: отсутствие 

ориентировочных реакций на взрослого - дети не фиксируют взор и не пролеживают за 

предметом и лицом взрослого; в условиях стимуляции ориентировочных реакций на сенсор-

ные стимулы появляются непроизвольные двигательные ответы: хаотичные движения рук, 

возможны повороты головой или поворот тела в одну сторон, ярко проявляются мимические 

изменения (дети морщат лоб, сжимают губы или широко открывают рот, могут учащенно 

моргать глазами и др.). В новой ситуации дети ведут себя по-разному: иногда проявляют 
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возбуждение в виде эмоциональных реакций, увеличения двигательной активности (взмахи-

вают руками, двигают головой, пытаются сгибать колени и поворачивать тело в свободную 

для движения сторон); в некоторых случаях, повышение эмоциональной активности сопро-

вождается плачем, криком, иногда автономными аутостимулирующими движениями в виде 

раскачиваний, совершения однообразных движений частями тела. При вкладывании предме-

та в руку дети реагируют специфически: они резко раскрывают пальцы и не пытаются удер-

живать предмет, при этом могут его отталкивать рукой и всем телом, иногда тянуть ко рту и 

кусать. В некоторых случаях, при повышенной спастичности в конечностях рук, они захва-

тывают непроизвольно игрушку, однако, не пытаются ею манипулировать и лишь более 

сильно ее сжимают, не делая попыток расслабить захват пальцами руки. 

Навыки опрятности у детей этой группы совершаются рефлекторно, без контроля, 

они также нуждаются в постоянной помощи взрослого и преимущественном уходе. 

Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено. Интерес к окружаю-

щему миру ограничен ситуацией ухода за ним взрослого и удовлетворением элементарных 

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

мира не стимулируют внимание этих детей к фиксации и прослеживанию за ними взглядом, 

однако, при касании и тактильных раздражениях могут вызывать эмоциональные реакции 

удовольствия или, наоборот, неудовольствия, в некоторых случаях аутостимуляции. Разли-

чение свойств и качеств предметов доступно на уровне ощущений комфорта или диском-

форта. 

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

комплексов в виде мычания, произнесения слогов. При систематическом эмоционально-

положительном взаимодействии со взрослым дети этого варианта развития дают значимую 

качественную положительную динамику в эмоциональных проявлениях: у них появляется 

чувствительность к голосу знакомого взрослого через появление мимических изменений губ 

рта, его широкое открытие, поднятие бровей, порой наблюдается подобие улыбки и артику-

ляционных кладов, типа - УУ, ИИ, МА. В моменты положительного взаимодействия у них 

наблюдаются вегетативные реакции - появление слез, пот, покраснение открытых участков 

кожи, а в некоторых случаях и повышение температуры. 

Деятельность детей этого варианта развития организуется только взрослым в ситуа-

ции ухода (кормления, переодевания, приема пищи, досуга). Собственные действия этих де-

тей бесцельны, во многих случаях хаотичны, если касаются окружающего предметного ми-

ра. В ситуации удовлетворения потребности в еде они подчиняются интонации взрослого и 

сосредоточивают свое внимание лишь на объекте удовлетворения физиологической потреб-

ности в насыщении. 

Физическое развитие: у многих детей отмечается аномалия строения лица и черепа; 

большинство из них проводят свою жизнедеятельность в лежачем положении, с трудом по-

ворачивают голову, а при грубых и выраженных патологиях мозга никогда не способны ее 

удерживать при вертикализации. Ручная и мелкая моторика также несовершенна: пальцы рук 

могут быть как расслаблены и не способны захватывать предмет, а могут находится в состо-

янии спастики, при котором захват предметов также не доступен. 

Дети данного варианта развития могут развиваться только в ситуации эмоционально-

положительного взаимодействия с ухаживающим взрослым при дополнительном использо-

вании технических средств реабилитации (ТСР) для облегчения условий ухода и контакта со 

взрослым (кровати с поддуваемыми матрасами, вертикализаторы, стулья с поддержками, ко-

ляски для передвижения и др.). 

Таким образом, многолетние психолого-педагогические исследования детей до-

школьного возраста с нарушением интеллекта показали, что для всех детей характерны как 

специфические особенности, так и общие закономерности развития: незавершенность в ста-

новлении каждого возрастного психологического новообразования, вся деятельность форми-

руется с опозданием и с отклонениями на всех этапах развития. Для них характерно сниже-

ние познавательной активности и интереса к окружающему, отсутствие целенаправленной 
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деятельности, наличие трудностей сотрудничества со взрослыми и взаимодействия со 

сверстниками. У этих детей не возникает своевременно ни один из видов детской деятельно-

сти (общение, предметная, игровая, продуктивная), которые призваны стать опорой для все-

го психического развития в определенном возрастном периоде. 

 

1.1.3.3.2. Особые образовательные потребности детей с УО 
Общие закономерности, возрастные и специфические особенности развития детей с 

разной степенью выраженности умственной отсталости обуславливают их особые образова-

тельные потребности. 

Особые образовательные потребности всех детей с нарушением интеллекта: 

- раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоционально-

положительного взаимодействия, 

- непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения, 

- реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на доступном 

уровне взаимодействия со взрослым, 

- использование специальных методов и приемов обучения в ситуации взаимодей-

ствия со взрослыми, 

- проведение систематических коррекционных занятий с ребенком, 

- создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта взаимодей-

ствия в значимый для ребенка социальный опыт, 

- активизация всех сторон психического развития с учетом доступных ребенку спо-

собов обучения, 

- активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему окружению. 

Специфические образовательные потребности для детей первого варианта разви-

тия: 

- пропедевтика рисков социальной дезинтеграции в среде сверстников, 

- накопление разнообразных представлений о ближнем окружении жизненно-

значимых для социальной адаптации, 

- овладение социальными нормами поведения в среде сверстников, 

- овладение самостоятельностью в разных бытовых ситуациях, 

- формирование социального поведения в детском коллективе; 

- воспитание самостоятельности в разных видах детской деятельности, в том числе 

досуговой. 

Для детей данного варианта развития важными направлениями в содержании обуче-

ния и воспитания являются: социально-коммуникативное, познавательное, физическое, ху-

дожественно-эстетическое развитие. Кроме этого, специфической задачей обучения этой ка-

тегории детей является создание условий для формирования всех видов детской деятельно-

сти (общения, предметной, игровой, продуктивных видов и элементов трудовой). 

В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к коррек-

ционно-развивающему обучению и воспитанию детей с нарушением интеллекта является 

выделение специфических коррекционно-педагогических задач, направленных на развитие и 

коррекцию индивидуальных речевых нарушений детей в процессе занятий с логопедом, а 

также на формирование детско-родительских отношений с учетом индивидуальных особен-

ностей развития ребенка. Формирование социально-педагогической компетентности родите-

лей, воспитание детско-родительских отношений, обучение родителей способам взаимодей-

ствия со своим проблемным ребенком также относится к области значимых направлений ра-

боты педагогов дошкольных организаций. 

Специфические образовательные потребности для детей второго варианта разви-

тия: 

- накопление и овладение доступными средствами коммуникации и навыками само-
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обслуживания, жизненно-значимыми для социальной адаптации в окружающей бытовой 

среде, 

- социальное ориентирование на сверстника через знакомого взрослого, 

- овладение самостоятельностью в знакомых бытовых ситуациях, 

- активизация познавательного потенциала к обучению в ситуациях взаимодействия, 

близких к жизненному опыту ребенка; 

- создание ситуаций для овладения нормами поведения в детском коллективе 

сверстников. 

Содержание обучения и воспитания детей второго варианта развития может быть 

ориентированным на содержание обучения первого варианта развития. Однако приоритетной 

задачей коррекционного обучения является формирование доступных ребенку способов овладения 

культурным опытом, которые реализуются через совместную предметно-игровую деятель-

ность со взрослым в знакомых ситуациях взаимодействия. 

Специфические образовательные потребности для детей третьего варианта разви-

тия (дети с тяжелой умственной отсталостью): 

- овладение доступными средствами коммуникации для поддержания потребности в 

общении со знакомым (близким) взрослым, 

- социальное ориентирование на знакомого взрослого, 

- овладение элементарными навыками самообслуживания (прием пищи, опрят-

ность), 

- реализация эмоционально-двигательного потенциала к продуктивному взаимодей-

ствию со знакомым взрослым, продолжение и увеличение времени взаимодействия, 

- специальные технические средства (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, ходун-

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

Содержание обучения и воспитания детей третьего варианта развития может быть 

ориентировано на жизненно-значимые потребности ребенка: в социально-коммуникативном 

и эмоционально-когнитивном направлениях, физическом развитии. 

Приоритетной задачей коррекционного обучения является создание комфортной для 

ребенка ситуации взаимодействия, реализация его сенсорных и двигательных возможностей 

в процессе целенаправленной деятельности, организуемой взрослым при использовании спе-

циальных технических средств (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, ходунки-опоры, крес-

ла- каталки с поддержками для рук и таза и др.). 

Специфические образовательные потребности для детей четвертого варианта раз-

вития: 

- накопление положительных впечатлений для социальной адаптации в окружающей 

бытовой среде и поддержания ситуации взаимодействия в доступной ребенку форме, 

- социальное поведение в ответ на комфортность условий ухода, 

- активизация эмоционально-положительного сенсомоторного потенциала к ситуа-

ции взаимодействия со знакомым взрослым, 

- медицинское сопровождение и уход, 

- специальные технические средства (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, ходун-

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

Содержание обучения и воспитания детей четвертого варианта развития реализуется 

в направлениях: социально-коммуникативном и физическом. Специфической задачей кор-

рекционного обучения является выявление и активизация сенсомоторного потенциала ре-

бенка в социально-значимых для него ситуациях взаимодействия со взрослым. 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответ-

ствующих содержания и планируемых результатов Федеральной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. По-

этому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориенти-

ров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристи-

ки возможных достижений ребенка с УО к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на до-

стижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с УО. Они представлены в виде из-

ложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

УО, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде це-

левых ориентиров. 

 

1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Про-

граммы детьми  дошкольного возраста с УО: 

Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с легкой 

умственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет: 

1) здороваться при встрече со знакомыми педагогическим работником и 

другими детьми, прощаться при расставании, пользуясь при этом невербаль-

ными 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 от-

ношение к себе со стороны окружающих; 

7) проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ 

проблемно-практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач, 

называть основные цвета и формы); 

8) соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

9) выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

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

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

или практической деятельности; 

11) знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней за-

рядки или разминки в течение дня; 

12) самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных 

играх; 

13) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

14) положительно реагировать на просьбу педагогического работника 
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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 ре-

зультатам его труда. 

Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с уме-

ренной умственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет: 

1) здороваться при встрече с педагогическим работником и другими 

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

вербальными средствами общения; 

2) благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

3) адекватно вести себя в знакомой ситуации; 

4) адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное от-

ношение 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 ре-

зультатам его труда; 

8) самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных 

играх; 

9) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

10) положительно реагировать на просьбу педагогического работника 

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

11) проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть 

основными культурно-гигиеническими навыками; 

12) положительно относиться к труду педагогических работников и к ре-

зультатам его труда. 

Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с тя-

желой умственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет: 

1) здороваться при встрече с педагогическим работником и другими 

детьми, прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными сред-

ствами общения (смотреть в глаза, протягивать руку); 

2) взаимодействовать со знакомым педагогическим работником в знако-

мой игровой ситуации; 

3) самостоятельно ходить;  

4) владеть элементарными навыками в быту; 

5) подражать знакомым действиям педагогического работника; 

6) проявлять интерес к другим детям. 

 
1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 
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Оценивание качества образовательной деятельности по Программе пред-

ставляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Фе-

дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные 

гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности с обучающимися с УО, реализуемой в ДОО, заданным требо-

ваниям ФГОС ДО и ФАОП ДО, направлено в первую очередь на оценивание 

созданных ДОО условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми с УО планируемых результа-

тов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с УО; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными до-

стижениями обучающихся с УО; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образо-

вания. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способ-

ности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образо-

вания могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий 

в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ре-

бенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития лич-

ности обучающихся дошкольного возраста с УО с учетом сенситивных пе-

риодов в развитии. Программой предусмотрена система мониторинга ди-

намики развития обучающихся, динамики их образовательных достиже-

ний, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оп-

тимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образова-

тельной деятельности; 

3) карты развития ребенка с УО; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с УО. 

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и пси-

хологической диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка каче-

ства образовательной деятельности по Программе: 
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1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с УО; 

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

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариатив-

ных организационных форм дошкольного образования для обучающихся с УО; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, об-

разовательной организации и для педагогических работников ДОО в соответ-

ствии: 

- c разнообразием вариантов развития обучающихся с УО в дошкольном 

детстве; 

- c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды; 

- c разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с УО на уровне Организации, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных обра-

зовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реали-

зации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образо-

вания обучающихся с УО на уровне ДОО обеспечивает участие всех участ-

ников образовательных отношений и в то же время выполняет свою ос-

новную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного образования 

в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки каче-

ства: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с УО, ис-

пользуемая как профессиональный инструмент педагогического работника с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с УО по Програм-

ме; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

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

ственная оценка. 

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы ре-

шает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ори-

ентирам образовательной программы ДОО; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования обуча-

ющихся с УО; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой ДОО; 
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- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с УО. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДОО является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации АОП ДО для обучающихся с УО. 
Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, 

что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посред-

ством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок с УО, его семья и педагогический 

коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других усло-

вий реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, опреде-

ленных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность до-

школьным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с УО, се-

мьи, педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку усло-

вий образовательной деятельности в дошкольной образовательной организа-

ции; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации про-

граммы в ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧА-

ЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В 

ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 
В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с УО в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательно-

го, речевого, художественно-эстетического и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методиче-

ских пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разра-
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ботке образовательных программ дошкольного образования могут использо-

ваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаи-

мосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств об-

разовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в т.ч. 

развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных и 

парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся с УО, специфики их образова-

тельных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающих-

ся с УО. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта Россий-

ской Федерации, местом расположения ДОО, педагогическим коллективом 

ДОО. При организации образовательной деятельности по направлениям, обо-

значенным образовательными областями, необходимо следовать общим и спе-

цифическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования обучающихся с УО и другим. Определяя содержание образова-

тельной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать 

во внимание неравномерность психофизического развития, особенности рече-

вого развития обучающихся с УО, значительные индивидуальные различия 

между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой прожи-

вают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реали-

зация АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. В группе комби-

нированной направленности осуществляется совместное образование обучаю-

щихся с ОУ по основной образовательной программе дошкольного образова-

ния, имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное обра-

зование», при разработке которого учитываются особенности психофизическо-

го развития воспитанников с ОВЗ, определяющие организацию и содержание 

коррекционной работы специалистов (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога и др.). Воспитанник с ФФН или с заиканием получает обра-

зование по основной образовательной программе дошкольного образования, а 

воспитанник с ОНР -  по адаптированной образовательной программе в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

При включении воспитанника с ФФН в группу общеразвивающей 

направленности его образование осуществляется по основной образовательной 

программе дошкольного образования, имеющей в структуре раздел «Коррекци-

онная работа/инклюзивное образование».  При включении воспитанника с ОНР 
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в группу общеразвивающей направленности, его образование осуществляется 

по адаптированной образовательной программе в соответствии с рекомендаци-

ями психолого-медико-педагогической комиссии.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников с ТНР, специфики их образовательных потребно-

стей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и вы-

бираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста вос-

питанников с ТНР, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образова-

тельной деятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуа-

ции, предлагаемые для группы детей, исходя из особенностей их речевого раз-

вития (занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжет-

но-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том 

числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; взаимо-

действие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты раз-

личной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социаль-

ные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных 

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы 

через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в 

разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, т. е. должны обеспечивать ак-

тивное участие ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в соот-

ветствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий ха-

рактер взаимодействия и общения и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих 

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

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые 

читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, ил-

люстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в дру-

гих формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, событий.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для до-

стижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых 

ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти об-

разовательных областях учитываются общие характеристики возрастного раз-

вития детей и задачи развития для каждого возрастного периода, а также осо-
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бенности речевого развития детей с нарушением речи. 

 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с УО, с учётом 

его психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание усло-

вий для: 

- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с УО с педагогическим ра-

ботником и другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Ор-

ганизации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; 

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с УО; 

- развития игровой деятельности. 

2.1.1.1. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание об-

разовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следую-

щим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное раз-

витие» направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой дея-

тельности обучающихся с УО, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педа-

гогическим работником, в т.ч. моральным, на обогащение первичных представ-

лений о тендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образо-

вательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях обще-

развивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с УО на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде 

всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с 
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детьми (учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) ста-

новится уточнение и совершенствование использования детьми с умственной 

отсталостью коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положитель-

ных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодей-

ствия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступно-

го детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим иг-

рам, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего до-

школьного возраста с умственной отсталостью. Основное внимание педагоги-

ческих работников в различных образовательных ситуациях обращается на 

обучение обучающихся с УО использованию, прежде всего, вербальных (в со-

четании с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной 

деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направ-

ленные на стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На 

этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную дея-

тельность педагогических работников и обучающихся в процессе овладения 

всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопеди-

ческие занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания 

педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с 

детьми с УО строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообще-

ства в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой  работы, проводимой учителем-дефектологом. Для формирования 

коммуникативных способностей обучающихся среднего дошкольного возраста 

с УО учителю-дефектологу (вместе с воспитателями) важно определить, 

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать до-

ступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное раз-

витие» желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучаю-

щихся, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с умствен-

ной отсталостью. 

2.1.1.2. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольно-

го возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное раз-

витие» направлено на всестороннее развитие у обучающихся с УО навыков иг-

ровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в 
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т.ч. моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и се-

мейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогиче-

ские работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, 

в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности, про-

должается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание об-

разовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следую-

щим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой работы, проводимой учителем-дефектологом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с УО предполагает следующие направления работы: дальней-

шее формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего 

их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения 

к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим же-

лания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения пред-

ставлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий 

и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспи-

татели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осу-

ществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сю-

жетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактиче-

ские игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям кор-

рекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, со-

гласуя их с педагогическими работниками группы и родителям (законным 

представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

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

регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды 
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деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие по-

знавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представ-

ления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, 

гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепля-

ют представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциаль-

ном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологиче-

ских представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в при-

роде (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на про-

гулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающих-

ся интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образователь-

ной организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно раз-

вивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональ-

ный компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную дея-

тельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их ин-

тересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социаль-

но-коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) 

обучающихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми с 

УО. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

В познавательной области основными задачами образовательной дея-

тельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и след-

ствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенно-

стях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 
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2.1.1.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обес-

печивает повышение познавательной активности обучающихся с УО, обогаще-

ние их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок позна-

вательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представ-

лений об окружающем мире и формирование элементарных математических 

представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, эле-

ментарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание об-

разовательной области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и окружающем мире; 

- элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся сло-

весное сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели орга-

низуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятель-

ность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они обогаща-

ют и закрепляют у обучающихся представления о себе и об окружающем мире 

в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на 

прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением 

объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением ана-

лизировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для 

этого широко используются методы наблюдения, по возможности практиче-

ские действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного 

материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические пред-

ставления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (по-

требительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейши-

ми рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совмест-

но со педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

2.1.1.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» пред-

полагает создание педагогическим работником ситуаций для расширения 

представлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении объ-
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ектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других свя-

зей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом ши-

роко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образова-

тельной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает разви-

тие у обучающихся с УО познавательной активности, обогащение их сенсомо-

торного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание об-

разовательной области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с УО мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструк-

тивной деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности 

обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение 

работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях 

природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и жи-

вотного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обуча-

ющихся к различным способам измерения, счета количеств, определения про-

странственных отношений у разных народов. 

 

2.1.3. Речевое развитие обучающихся 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами обра-

зовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и моноло-

гической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литера-

туры; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как пред-

посылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет ДОО право выбора способа речевого развития обу-
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чающихся, в т.ч. с учетом особенностей реализуемых основных образователь-

ных программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельно-

сти. 

2.1.3.1. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем до-

школьном возрасте направлено на формирование у обучающихся с УО потреб-

ности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент дела-

ется на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой ак-

тивности обучающихся с УО, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок рече-

вой деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с УО си-

туативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения пе-

дагогических работников. Педагогические работники стимулируют желание 

обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные сред-

ства общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающих-

ся в различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с УО устойчивого эмоционального контакта с 

педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способно-

сти ребенка среднего дошкольного возраста с УО, учитывает особенности раз-

вития его игровой деятельности: сформированность игровых действий, воз-

можности и коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим ра-

ботником и другими детьми. 

2.1.3.2. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольно-

го возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Рече-

вое развитие» является формирование связной речи обучающихся с УО. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой ак-

тивности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обоб-

щений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение пред-

метных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. 

Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использовани-

ем приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по лите-

ратурным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенство-

вания планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работ-
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ником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший сло-

весный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникатив-

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

ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется 

формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. Педаго-

гические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие мо-

делировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают усло-

вия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, пред-

метный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского раз-

вития обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных собы-

тий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, выска-

занные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных про-

изведений педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают 

содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя понима-

нию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи обучающихся с УО включаются занятия по подготов-

ке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, 

исходя из особенностей и возможностей развития обучающихся старшего до-

школьного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по разви-

тию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» ос-

новными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 

условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действитель-

ности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, му-

зыкального, изобразительного), в т.ч. народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литерату-

ры, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и само-

стоятельности в воплощении художественного замысла. 
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В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне дей-

ствительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в т.ч. 

народного творчества. Программа относит к образовательной области художе-

ственно-эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому по-

знанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а так-

же творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой дея-

тельности. 

2.1.4.1. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в т.ч. и с УО, активно проявляет инте-

рес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» педагогические работники создают 

соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики 

и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музы-

ка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят вос-

питатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой ло-

гопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участни-

ками образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое раз-

витие» являются родители (законные представители) обучающихся, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми с УО. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми наруше-

ниями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых 

у обучающихся формируются образы-представления о реальных и сказочных 

объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 

операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для мак-

симально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из 

особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социаль-

ная направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются 

представления обучающихся о материалах и средствах, используемых в про-

цессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышле-

ние, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучаю-

щихся, максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в хо-

де специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности обучающихся 

(самостоятельной или совместной со педагогическим работником). Элементы 
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рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия 

по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружа-

ющем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементар-

ных математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоциональ-

но, адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамиче-

ский, тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной 

деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, 

игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распозна-

вать настроение музыки, характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

2.1.4.2. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольно-

го возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием опера-

ционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается 

на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образователь-

ной деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности мож-

но отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, 

изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; вы-

полнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающих-

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

при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композицион-

ных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающих-

ся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического 

работника приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 

характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; исполь-

зование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение му-

зыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, тан-

цевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве ком-
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позиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных фор-

мах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. 

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музы-

ки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метро-

ритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с УО уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специа-

листы продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изго-

товленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, ко-

нечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (вос-

приятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений 

и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие 

учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

 

2.1.5. Физическое развитие детей с УО 

В области физического развития ребенка основными задачами образова-

тельной деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответствен-

ного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может 

быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в т.ч. 

правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники способ-

ствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддер-

жание собственного здоровья, в т.ч. формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных 

мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 
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развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, фор-

мировании начальных представлений о спорте педагогические работники уде-

ляют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответству-

ющим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории 

(горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к по-

движным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыж-

ках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

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

у обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям воз-

можность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, зани-

маться другими видами двигательной активности. 

2.1.5.1. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся 

с УО решаются в разнообразных формах работы.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание об-

разовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области прово-

дят воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители (законные представители), а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образова-

тельного стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и 

оздоровительных задач, воспитание у обучающихся представлений о здоровом 

образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся с УО. 

2.1.5.2. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольно-

го возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с УО большое значение 
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приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания необходи-

мости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, же-

лания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим 

организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, кон-

центричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непре-

рывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого за-

нятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 

разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Ре-

лаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое пси-

хоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и тормо-

жения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потреб-

ность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у 

обучающихся в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на про-

гулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, про-

водятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, 

адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 

развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, органи-

зуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организован-

ности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучаю-

щиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места про-

ведения занятий. Педагогические работники привлекают обучающихся к по-

сильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досу-

гов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изго-

товления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с УО вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие раз-

витию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмот-

ренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с 

УО в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жесто-

вые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, связанный с 

личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для фор-

мирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для 

этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, со-

временную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к само-

стоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов 
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личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и иг-

рушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

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

родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида здоро-

вого и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические 

работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию 

уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, 

а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности 

организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут вос-

принимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их со-

блюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болез-

ням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Соци-

ально-коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления 

об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их преду-

предить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обу-

чающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического ра-

ботника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С ДЕТЬ-

МИ с УО 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Програм-

мы отражают следующие аспекты образовательной среды: 

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 важней-

шим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образователь-

ной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельно-

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

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой де-

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

приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим ра-

ботником 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 ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ре-
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бенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диамет-

рально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, осно-

ванному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной харак-

теристикой партнерских отношений является равноправное относительно ре-

бенка включение педагогического работника в процесс деятельности. Педаго-

гический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с деть-

ми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический ра-

ботник 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 край-

ней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с педаго-

гическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формирова-

нию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает ха-

рактер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребен-

ку 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 педагоги-

ческий работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ре-

бенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное дове-

рие между педагогическим работником и детьми способствует истинному при-

нятию ребенком моральных норм. 

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

ступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь 

свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует фор-

мированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственно-

сти за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогиче-

ские работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, что-

бы 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 при-

емлемыми способами. 
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11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что по-

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

других людей. 

 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕ-

МЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УО 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с УО будут недостаточно успешными без постоянно-

го контакта с родителями (законными представителями). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Роди-

тели (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать из-

готавливать пособия для работы в ДОО 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 УО: 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая зада-

ча периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать 

мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки пози-

тивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет 

свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является се-

мья. Именно родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают 

у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, потреб-

ностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителям (закон-

ным представителям) направлено на повышение педагогической культуры ро-

дителей (законных представителей). Задача педагогических работников - акти-

визировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и обуче-

нии ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают бла-

гоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полно-

ценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 

является ребенок – его развитие, образование, воспитание, социальная защита и 

поддержка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) 
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является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (закон-

ных представителей) в образовательный процесс для формирования у них ком-

петентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (закон-

ным представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечиваю-

щей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обу-

чения обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной органи-

зации, включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребно-

стей ребёнка с УО и предпочтений родителей (законных представителей) для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогиче-

ской культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей 

(законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; созда-

ние активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к разви-

тию личности в семье и детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, 

группы в социальных сетях). 

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП 

ДО обучающихся с УО как в каждой из пяти образовательным областям, так и 

отдельным разделом, в котором раскрываются направления работы дошколь-

ной образовательной организации с родителями (законными представителями). 

9. Планируемый результат работы с родителями (законными представи-

телями) детей с УО: 

- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздо-

ровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 

раза в год, в начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание кор-
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рекционно-образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 

воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле 

для родителей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планирует-

ся на основании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводят-

ся специалистами ДОО один раз в два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семи-

нары; тренинги; «Круглые столы» и др. 

Задачи:  

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-

педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и прове-

дением праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью. 

 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, де-

фектологов, психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам ро-

дителей и по плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Консультативный пункт». Работу пункта обеспечивают админи-

страция и психолог. Служба работает с персональными и анонимными обраще-

ниями и пожеланиями родителей.  
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Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные си-

туации и предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопе-

дами групп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ре-

бенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закрепле-

нии материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и 

игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наибо-

лее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационар-

ные и передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей 

местах (например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», 

«Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать 

ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-

образовательной работы в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной ра-

боты. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятель-

ности своего ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и ме-

тоды работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями. 

Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудно-

стей своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной рабо-

ты с детьми в домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все спе-

циалисты и воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности 

определена должностными инструкциями. 

 

4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Со-

здание совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская дея-

тельность родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-

пространства групп, электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности груп-
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пы, даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители 

могут своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, 

методическую литературу, задания, получить ответы по интересующим вопро-

сам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-

психологу, который изучает и анализирует психологические и личностные осо-

бенности развития детей в семье.  

 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ С УО 

 
Специфической особенностью Программы является коррекционная направлен-

ность воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими умственную от-

сталость (интеллектуальное нарушение). Коррекционные задачи направлены на фор-

мирование возрастных психологических новообразований и становление различных 

видов детской деятельности обучающихся с интеллектуальными нарушениями, кото-

рые происходят в процессе организации специальных занятий при преимуществен-

ном использовании коррекционных подходов в обучении. 

2.4.1. Социально-коммуникативное развитие. 

Содержание данного раздела охватывает следующие направления коррекцион-

но-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 элементар-

ных навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных ка-

честв, 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, со-

здание предпосылок и закладка первоначальных основ экологического мироощуще-

ния, нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечело-

веческим ценностям ("Я и окружающий мир"); 

формирование культурно-гигиенических навыков (воспитание самостоятель-

ности в быту): формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самооб-

служивания представляет собой начальный этап в становлении его самостоятельно-

сти ребенка. Процесс обучения культурно-гигиеническим навыкам дошкольников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется с уче-

том личностно-ориентированных моделей воспитания и быть направлен на создание 

реальных возможностей в их самообслуживании. Ребенок, достигая успеха в овладе-

нии культурно-гигиенических навыков, становится умелым, более независимым от 

педагогического работника, уверенным в своих возможностях. Данный результат со-

здает мотивационную основу для коррекции (как в психическом, так и в личностном 

плане), имеющихся отклонений у ребенка и обеспечивает последующую его социали-
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зацию; 

формирование предметных действий, игры: специалист, проводящий данную 

работу, должен научить обучающихся целенаправленным действиям: брать и класть 

предмет, перекладывать его из одной руки в другую, прослеживать взглядом за пере-

мещающимся предметом, доставать предметы из коробки, открывать и закрывать ко-

робки, 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, пе-

ресыпать ложкой крупу) и предметно-игровых: закладывает основы для возникнове-

ния у обучающихся специфических манипуляций и предпосылок к типичным видам 

детской деятельности. 

В процессе коррекционно-педагогической работы у обучающихся складывает-

ся представление о себе, они совершают открытие своего "Я". Ребенок выделяет себя 

в мире вещей и других людей. Он приходит к осознанию своего "Я" через формиро-

вание и пробуждение "личной памяти", через появление своего жизненного опыта, 

зафиксированного в словесном плане, через приобщение к жизни близких людей, че-

рез становление ценностных ориентиров, связанных с возрастной и половой принад-

лежностью. 

2.4.2. Познавательное развитие. На начальных этапах коррекционного обуче-

ния восприятие ребенком окружающей действительности происходит в рамках кон-

кретного анализатора (зрительного, слухового, тактильного). Образы восприятия при 

этом имеют диффузный, слабо дифференцированный характер. В процессе целена-

правленной коррекционной работы эти образы постепенно становятся более диффе-

ренцированными и систематизированными за счет формирования связей внутри 

определенного анализатора и межанализаторных связей. 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у обучаю-

щихся ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде перцептивных 

действий - действия рассматривания, выслушивания, ощупывания, а также 

способствует обеспечению освоения систем сенсорных эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и 

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

ребенок воспринимает со словом, обозначающим воспринятое свойство, помогает за-

крепить в представлении образы предметов, их свойства и отношения, делает эти об-

разы 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 зри-

тельного восприятия, внимания, подражания, формирования целостного образа пред-

метов; 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 обра-

зов-представлений в рамках упомянутых выше анализаторов и в русле игровой и про-

дуктивных видах детской деятельности. 

В раннем и дошкольном возрасте совершенствуются и качественно изменяются 

способы ориентировки ребенка в окружающей действительности; возникают новые 
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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 мышле-

ния направлено на развитие ориентировочной деятельности, формирование познава-

тельной активности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыс-

лительной 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 разви-

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

ребенка в практической деятельности, и направлена на ее обслуживание. В практиче-

ской деятельности ребенок проявляет свое отношение к окружающему миру, осваи-

вает его. Задача педагогического работника: активизировать эмоциональное отноше-

ние обучающихся к самостоятельным предметным и предметно-игровым действиям. 

Для ее решения педагогический работник использует совместные действия с ребен-

ком, действия по подражанию, речевое сопровождение самостоятельных действий 

ребенка. 

Обучение в раннем возрасте направлено на овладение предметными действия-

ми 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 формирова-

нию мышления. 

Математические представления ребенка в дошкольном возрасте идет в един-

стве с процессом развития восприятия, овладения речью и развития наглядных форм 

мышления. Занятия по обучению счету способствуют: 

формированию у обучающихся способов усвоения общественного опыта (под-

ражание, действия по образцу, выполнение заданий по словесной инструкции); 

сенсорному развитию (умения воспринимать, запоминать, различать, выделять 

по образцу предметы, группировать их по определенному количественному или каче-

ственному признаку, отвлекаясь от других свойств предметов и их функционального 

назначения); 

познавательному развитию (умения сравнивать, анализировать, обобщать, 

устанавливать причинно-следственные отношения и зависимости, рассуждать); 

развитию речи (накопление словарного запаса, обозначающего качественные и 

количественные признаки предметов, количественные отношения, действия с множе-

ствами, формирование грамматического строя речи). 

Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умствен-

ном развитии обучающихся лишь в том случае, когда обучающиеся получают не от-

дельные 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 разви-

тием чувственного познания - ощущений, восприятия, представлений. Формируя 

адекватные представления об окружающем, создается чувственная основа для вос-
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приятия ребенком словесных описаний объектов, отношений между ними и явления-

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

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит обучающихся в мир со-

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

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

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

в человеческом обществе. 

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

чающихся формируются представления о функциональном назначении основных 

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

2.4.3. Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникаци-

ей как средством общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие слу-

хового внимания и слухового восприятия, фонематического слуха, развитие связной, 

грамматически правильной диалогической речи, развитие и коррекция звуковой и ин-

тонационной 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 гра-

моте. 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 формирова-

ние как общих интеллектуальных умений (принятие задачи, выбор способов ее реше-

ния, оценка результатов своей деятельности), так и специфических предпосылок к 

учебной деятельности. 

Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления: раз-

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

На четвертом году жизни с детьми совершенствуют работу по развитию ручной мо-

торики, которая продолжается на протяжении трех лет, а на четвертом году обучения 

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

тарной 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 знако-

во-символическими средствами. 

2.4.3.1. Условия, необходимые для эффективной логопедической работы: 

1) Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном взаимодей-

ствии 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 изу-

ченного материала. 

3) Сочетание вербальных средств с использованием разнообразного наглядного 

и дидактического материала. 

4) Многократное закрепление содержания программного материала и его соот-

ветствие возможностям ребенка. 

5) Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их 

уточнение в процессе продвижения ребенка с учетом его динамики. 

6) Создание благоприятных условий: эмоциональный контакт учителя-

логопеда с ребенком, доброжелательность, адаптация к обстановке логопедического 

кабинета, положительная эмоциональная оценка любого достижения ребенка со сто-
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роны педагогических работников, работа с родителям (законным представителям). 

2.4.3.2. 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 ре-

бенка, 

прогнозирование динамики овладения программным материалом. 

Алгоритм построения индивидуальных программ; 

1) Работа над пониманием обращенной речи. 

2) Развитие мелкой ручной моторики. 

3) Развитие слухового внимания и фонематического слуха. 

4) Развитие ритмических возможностей. 

5) Развитие дыхания, голоса и артикуляционной моторики. 

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

слова, фраза, диалогическая речь. 

Задачи обучения: 

а) создание предпосылок развития речи; 

б) расширение понимания речи; 

в) совершенствование произносительной стороны речи; 

г) совершенствование тонкой ручной моторики; 

д) развитие ритма; 

е) развитие дыхания; 

ж) развитие речевого дыхания и голоса; 

з) развитие артикуляторной моторики; 

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

2.4.3.2.1. 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 собач-

ка 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", "Хо-

чу спать", "Хочу сок", "Спасибо!" 

2.4.3.2.2. Задачи II этапа: 

1. Расширение понимания обращенной к ребенку речи (учить выделять игруш-

ку 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. Ис-

пользуется 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). 

2.4.3.2.3. 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 соглас-

ных звуков, автоматизация и дифференциация звуков). 

7. Активизация диалогической речи (использовать элементы театрализованной 

игры). 

8. Подготовка к грамоте. Овладение элементами грамоты. 

2.5. Художественно-эстетическое развитие. 

2.5.1. Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность. Основными 

методами и приемами работы с детьми на музыкальных занятиях являются: 

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

зыкальных инструментах, использование аудиозаписи); 

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

держание 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 педагогиче-

ского работника. 

При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд условий: ре-

гулярность проведения занятий; простота и доступность для восприятия обучающих-

ся музыкального материала по содержанию и по форме; выразительность предлагае-

мых детям музыкальных произведений, их яркость и жанровая определенность; соче-

тание в рамках одного занятия различных методов работы учителя и видов деятель-

ности обучающихся; повторяемость предложенного материала не только на музы-

кальных, 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 под-

разделы: 

1. Слушание музыки направлено на развитие у обучающихся интереса к окру-
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жающему их миру звуков, оно способствует развитию слухового внимания, воспита-

нию потребности слушать музыку, активизирует эмоциональный отклик на ее изобра-

зительный характер, учит сосредотачиваться в ответ на звучание музыки (пьесы, пес-

ни), узнавать и запоминать знакомые мелодии. 

2. Пение способствуют у обучающихся развитию желания петь совместно с пе-

дагогическим 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 сопровожде-

нием. 

3. Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют эмоциональному 

и психофизическому развитию обучающихся. В процессе освоения движений под му-

зыку, обучающиеся учатся ориентироваться на музыку как на особый сигнал к дей-

ствию и движению. На занятиях поощряется проявление детьми самостоятельности в 

движениях под музыку, умение передавать простейшие ритмические движения: хо-

дить по залу, не мешая друг другу, сходиться вместе и расходиться, двигаться по кру-

гу по одному и парами, реагировать сменой движения на изменение характера музы-

ки (маршевого, танцевального, песенного, плясового, спокойного), выполнять эле-

ментарные движения с предметами (платочками, погремушками), помахивать, вра-

щать, овладеть простейшими танцевальными и образными движениями по показу пе-

дагогического 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, отобра-

жающие 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 обучаю-

щихся развивается умение сотрудничать друг с другом, формируется чувство парт-

нерства 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, совершен-

ствуется межанализаторное взаимодействие в деятельности различных анализаторов. 

Восприятие разнообразных серий звуков, отличающихся по высоте, темпу, длитель-

ности и силе звучания, сыгранных на различных музыкальных инструментах и про-

слушанных в виде звукозаписи, активизирует умение обучающихся дифференциро-

вать звуковые характеристики и качества воспринимаемых мелодий в разнообразных 

ситуациях. 

5. Театрализованная деятельность вызывает у обучающихся желание участво-

вать в коллективных формах взаимодействия, совместно с педагогическим работни-

ком и другими детьми, включаться в разыгрывание по ролям песенок, коротких по-

тешек, закрепляет умение использовать образно-имитационные движения, отражаю-

щие 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 свой-

ства и качества предметов, развивается слуховое внимание, память, речь, воображе-
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ние, желание проявить свои индивидуальные способности. 

Театрализованные виды деятельности особенно значимы для реализации у 

обучающихся скрытых возможностей и индивидуальных способностей, что обеспе-

чивает им становление самопринятия и самоуважения, стимулирует формирование 

позитивной самооценки и положительных личностных качеств. 

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

диться музыкальным руководителем совместно как с воспитателем, так и учителем-

дефектологом. Такое расписание позволяет учителю-дефектологу участвовать в орга-

низации театрализованной деятельности обучающихся в утренние часы (один раз в 

неделю). 

2.5.2. Ознакомление умственно отсталых обучающихся с произведениями ху-

дожественной 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 ска-

зочных героев и литературных персонажей, пробуждает в нем интерес к взаимоотно-

шениям героев между собой, побуждает к установлению причинно-следственных свя-

зей, учит видеть связь чувств и действий персонажей с образами природы. 

Базируясь на тесной связи с игровой деятельностью ребенка-дошкольника, ху-

дожественная 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 обуче-

нии рассказыванию, которое начинается с простого пересказа коротких литературных 

произведений с простым сюжетом. 

Первоначально педагогические работники воспитывают у обучающихся эмо-

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

факторов успешного речевого развития. Это можно делать на фольклорном материа-

ле, 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 про-

стым текстом, параллельно с фольклорным материалом. Педагогические работники 

учат обучающихся сосредотачивать внимание на рассказываемом тексте, воспитывает 

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

конца. Первые тексты или стихотворения должны быть небольшими по объему, не-

сложными по содержанию, с мало развернутым сюжетом, в котором число действу-

ющих лиц ограничено. При работе над текстом педагогические работники раскрыва-

ют перед детьми смысл совершаемых персонажами действий и поступков, вызывает 

правильное отношение к положительному герою и отрицательному персонажу. Педа-

гогические 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 вы-

сказывания. 

Работа над художественным текстом строится в определенной последователь-
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ности: 

рассказывание текста детям; 

обыгрывание текста с использованием настольного, кукольного или пальчико-

вого театра; 

повторное рассказывание текста с использованием фланелеграфа или художе-

ственных 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 обуча-

ющихся нравственных принципов и выводов, утверждаемых данным художествен-

ным произведением. 

По мере овладевания навыками слушания и рассказывания, тексты усложняют-

ся. К концу первого года обучения детям предлагаются уже сказки, короткие истории 

и рассказы. 

Одним из направлений работы с умственно отсталыми дошкольниками являет-

ся составление и рассказывание коротких историй, связанных с яркими, запоминаю-

щимися событиями из ближайшего окружения обучающихся, из жизни семьи и груп-

пы. Составление и обсуждение таких историй способствует пониманию детьми при-

чинно-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 обу-

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

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

щения в игре-драматизации обучающиеся овладевают особенностями выражения 

родного языка, его звучанием, словесными формами - вопросом, ответом, диалогом, 

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

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

ски усваивается нужная форма речи, формируются коммуникативные и языковые 

способности. 

В целях развития памяти и речи обучающихся программа предполагает обяза-

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

развивающиеся обучающиеся сами запоминают понравившиеся им потешки, считал-

ки, приговорки и стихи, а с умственно отсталыми детьми над этим надо специально 

работать. 

Занятие на разучивание стихов и потешек наизусть строится по следующему 

плану: 

чтение художественного произведения педагогическим работником; 

работа над пониманием текста; 

повторение текста детьми одновременно с педагогическим работником; 

повторение текста ребенком с подсказками педагогического работника (в ситу-

ации визуально-тактильно контакта между ними); 

повторение текста ребенком самостоятельно. 

Произведение необходимо разучивать целиком, дробление по строчкам мешает 

целостному восприятию текста, пониманию его смысла. Первые стихотворные строч-

ки должны быть простыми и образными ("Са-са-са, вот летит оса; ши-ши-ши, вот ка-
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кие 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 - расска-

зывание стихотворения для куклы, мишки, другого воспитателя. 

В процессе ознакомления обучающихся с произведениями художественной ли-

тературы большую роль играет иллюстрация как основное опорное средство, позво-

ляющее ребенку следить за развитием действия и понимать текст. Необходимо ис-

пользовать 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 орга-

низации, охватывать как организованные, так и свободные формы деятельности, со-

гласовываться с чтением ребенку в семье и на досуге. 

2.5.3. Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим обра-

зом связана с развитием эмоциональной сферы ребенка, игровой деятельности и зави-

сит от уровня развития восприятия, мышления, речи. Рассматриваемая продуктивная 

деятельность возникает у ребенка в процессе становления его коммуникативной по-

требности 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 ре-

бенку отражать действительность. 

Обучающиеся с нарушением интеллекта до окончания периода дошкольного 

возраста без целенаправленного коррекционного воздействия практически не овладе-

вают изобразительной деятельностью. 

На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально насы-

щенной, 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 изоб-

ражению, к себе и окружающему миру; развитие сенсорно-перцептивной сферы; ана-

литико-синтетической деятельности; формирование предметной деятельности и эле-

ментарных 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 формиро-

ванию изобразительной деятельности. 

Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связаны с заняти-

ями по игре, социальным развитием, с тематикой занятий по ознакомлению с окру-

жающим и развитием речи. 

Занятия по изобразительной деятельности проводит воспитатель по подгруп-

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

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

ровании 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 де-

монстрации необходимо активно привлекать обучающихся к выполнению изображе-

ния вместе с педагогическим работником (прибегая к совместным действиям), с дру-

гими детьми, что постепенно сделает полученный результат личностно значимым для 

ребенка. 
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2.5.4. Продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад в компен-

сацию нарушений в структуре имеющихся у ребенка отклонений и в коррекцию вто-

ричных 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 вели-

чины. При ощупывании предметов у обучающихся формируются способы обследова-

ния предметов и выделение его формы. Внимание ребенка концентрируется на пред-

мете, а выполняемые действия по обследованию предмета закрепляются в слове, сна-

чала пассивно воспринимаемом, а затем и в активной речи ребенка; 

аппликация: позволяет увидеть ребенку контур предмета, который затем ляжет 

в основу графического образа, служащего опорой для развития у ребенка изобрази-

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

выполнения аппликаций также создаются условия для формирования целенаправлен-

ной 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 деятель-

ности - умение принять задачу, удержать ее в ходе выполнения задания, первичная 

элементарная самооценка. Систематические занятия рисованием способствуют нор-

мализации поведения ребенка, наполняют смыслом его самостоятельную деятель-

ность; 

конструирование: важнейший вид детской деятельности в дошкольном воз-

расте, 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 предме-

тами, у него формируется способность преобразовывать предметные отношения раз-

личными способами - надстраиванием, пристраиванием, комбинированием, констру-

ированием 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, разви-

тием речи и другими видами продуктивной деятельности (лепкой, аппликацией, руч-

ным трудом, рисованием), что отражено в примерной сетке занятий; 

ручной труд: основной задачей воспитания обучающихся на занятиях по руч-

ному труду является воспитание у них эмоционально положительного отношения к 

собственным поделкам, формирование навыков и умений работы с бумагой, карто-

ном, 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 изготовле-
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нию поделок для игры из различного материала помогает детям познакомиться со 

свойствами этих материалов, развивает умение ориентироваться на правильный вы-

бор орудия, расширяет их кругозор и познавательную активность. 

На занятиях по ручному труду у дошкольников с нарушением интеллекта фор-

мируются 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 резуль-

татам 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 лю-

дей, обучающиеся овладевают элементарными трудовыми навыками, характерными 

для людей изученных профессий. Таким образом, достигается единство представле-

ний обучающихся и их трудовых навыков, к которому и необходимо стремиться в 

процессе трудового воспитания. Поскольку данное единство лежит в основе гармо-

ничной социализации умственно отсталого ребенка. 

В сетке занятий целенаправленное обучение по ручному труду вводится с пя-

того года жизни, программа предлагается на два года обучения. 

2.5.5. Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства. 

Педагогические работники создают условия для проявления у обучающихся 

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

тивно-прикладного искусства, игрушки, интересные картины, иллюстрации к произ-

ведениям детской художественной литературы. Эмоциональное восприятие народной 

игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, пением народных песен, рассказыва-

нием сказок и исполнением народных танцев. Обыгрывание того или иного персона-

жа создает условия для эмоционального восприятия ребенком содержания художе-

ственного произведения. 

Для обогащения содержания изобразительной деятельности педагогические 

работники организуют наблюдение за окружающей природой в разное время года, 

обращая внимание обучающихся на ее красоту, вызывая эмоциональный отклик и 

желание ее передать, пользуясь доступными изобразительными средствами. 

Обучающиеся сначала под руководством педагогического работника, а затем 

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

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

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

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

непринужденную обстановку на занятии. Обучающиеся проявляют большой интерес 

к созданию коллективных композиций, при этом главное научить обучающихся со-

гласовывать 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, ориги-

нальное сочетание материалов. 

Для умственно отсталого ребенка создание и проявление собственного замысла 

оказывается нереальной задачей, особенно без специального обучения. Даже под ру-

ководством педагогического работника, находясь в специализированной дошкольной 
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образовательной организации, обучающиеся оказываются не способны создавать 

изображения по собственному замыслу. Поэтому эстетическое воспитание проводит-

ся в процессе всех видов становления изобразительной деятельности -лепки, аппли-

кации, рисования. Однако в результате целенаправленного обучения на четвертом го-

ду пребывания в специализированной организации обучающиеся могут научиться со-

здавать изображения сначала с использованием элементов замысла, а в последующем 

и по собственному замыслу. 

Центральной линией эстетического воспитания становится знакомство обуча-

ющихся 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 ил-

люстрация. 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 дан-

ной категорией связано с художественно-декоративной деятельностью по благо-

устройству предметно-окружающей среды. Дошкольники должны принимать по-

сильное участие в благоустройстве территории детского сада, украшении группы, 

сборе минералов и сухостоев, в создании композиций из цветов и природного мате-

риала. 

Закрепить представления обучающихся о роли и месте изобразительного ис-

кусства в жизни человека можно в ходе регулярных посещений музеев изобразитель-

ного 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 чет-

вертом году обучения выделяются специальные занятия, которые решают конкретные 

задачи эстетического воспитания. 

2.6. Физическое развитие. 

Физическое развитие тесно взаимосвязано со здоровьесберегаюшими техноло-

гиями и направлено на совершенствование функций формирующегося организма ре-

бенка, 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 се-

мье и дошкольной образовательной организации. Содержание занятий по физическо-

му развитию включают в себя определенные задания и упражнения, игры и развлече-

ния на воздухе, а также отдельные закаливающие процедуры, при проведении кото-

рых учитываются региональные и климатические условия. 

Основной формой обучения обучающихся движениям в дошкольной образова-

тельной организации признаны занятия, проводимые инструктором по физической 

культуре (или воспитателем). В тоже время значительное место в системе физическо-

го воспитания занимают подвижные игры, которые широко применяются и на заня-
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тиях учителя-дефектолога, на других занятиях (музыка, ритмика, театрализованная 

деятельность) и в ходе прогулок, проводимых воспитателем. 

Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и коррекционные 

задачи. В занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие 

всех основных движений, метание, ходьба, бег, лазанье, ползание, прыжки, а также 

общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого 

пояса и ног, координацию движений, формирование правильной осанки, развитие 

равновесия. 

Организация физического воспитания базируется на физиологических меха-

низмах становления движений в процессе развития растущего детского организма. В 

ходе утренней гимнастики в семье и на занятиях в Организации целесообразно пред-

лагать 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 вертикаль-

ном положении (ходьба, лазание, бег) и к подвижным играм. 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на специ-

альных занятиях. На начальном этапе обучения большое внимание уделяется общему 

развитию рук ребенка, формированию хватания, становлению ведущей руки, согласо-

ванности 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 сопро-

вождением 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 познава-

тельной активности обучающихся. 

2.6.1. 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 ба-

зе 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 мел-

кие предметы необходимо содержать в месте, недоступном для самостоятельного 

пользования обучающихся. 

2. Укрепление жизнеспособности детского организма через воспитание навы-

ков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, привитие здоровьеукреп-

ляющих потребностей и расширение возможностей их практической реализации. 

3. Формирование у обучающихся представлений о физических потребностях 

своего организма, адекватных способах их удовлетворения. 

4. Воспитание у обучающихся практических навыков и приемов, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья в повседневной жизни. 

2.6.2. Основные направления коррекционно-педагогической работы: 

1. "Путь к себе" 

2. "Мир моих чувств и ощущений" 

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

5. "Человек есть то, что он ест" 

6. "Советы доктора Айболита" 

7. "Здоровье - всему голова" 

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

они учатся понимать и принимать свои физические, умственные возможности, силь-

ные и слабые стороны личности. 

У обучающихся закрепляются представления о значении культурно-

гигиенических навыков в жизни человека; у них закладываются представления о це-

лостности организма человека, о взаимосвязях в деятельности его систем и об их вза-

имоотношениях с окружающим миром. 

Ребенок познает себя через общение с окружающими людьми, наблюдение за 

их повседневной жизнью и деятельностью. Формируя основы здоровьеразвивающих 

технологий, нужно постоянно помнить, что общение педагогического работника с 

детьми создает основу для формирования у них эталонов позитивного отношения к 

своему здоровью. При этом в ходе воспитания создаются предпосылки для адекват-

ного реагирования на те или иные жизненные ситуации и поступки, которые либо 

способствуют укреплению здоровья и самочувствия, либо наносят им урон. 

В ходе работы по данному направлению происходит знакомство ребенка с со-

бой, со своими внутренними потребностями и возможностями, с элементарными 

навыками ухода за своим телом. 

2.6.2.2. В содержании работы "Мир моих чувств и ощущений" обучающихся 

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

шечной чувствительностью, обонянием, вкусовыми ощущениями. Путем практиче-

ских упражнений обучающиеся постигают особенности этих ощущений, учатся им 

доверять и использовать в повседневной практике, фиксируют в речи свои ощущения. 

Кроме того, создаются специальные ситуации для накопления индивидуального чув-

ственного и эмоционального опыта, который закладывает основы представлений обу-

чающихся о различных чувствах и их проявлениях в поведении и в отношениях с 

окружающими людьми. 

У обучающихся формируются представления о необходимости бережного от-

ношения к органам чувств. С детьми проводятся упражнения по самомассажу, фор-

мируются у них навыки ухода за ушами (гигиена ушей) и кожей. 

2.6.2.3. При ознакомлении обучающихся с направлением "Солнце, воздух и во-

да - наши лучшие друзья" - происходит формирование представлений обучающихся о 

единстве Человека и Природы. Первоначально ознакомление с этим единством про-

водится в ходе понимания дошкольниками значимости режима дня в обыденной жиз-

ни как проявления биоритмов природы. Обучающиеся знакомятся и с другими био-

ритмами - сезонными и суточными изменениями, учатся соотносить свое поведение и 

самочувствие с этими изменениями. 

В подготовительной к школе группе у дошкольников формируются представ-

ления о возрасте людей. Они узнают о зависимости деятельности человека от его воз-

раста. Начинают понимать, что самочувствие человека зависит от правильного отно-

шения к своему здоровью и от поведения человека. Такой подход является основой 

для формирования представлений о здоровом образе жизни как базовой потребности 

человеческого организма. 

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

вающие важнейшее влияние на жизнь и здоровье не только человека, но и всего жи-
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вого на Земле. 

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

Взаимосвязь солнца и температуры воздуха. На прогулках и в ходе занятий обучаю-

щихся знакомят с правилами поведения на солнце, что особенно актуально в теплое 

время года. Таким образом, осуществляется профилактика перегревания. Здесь же 

обучающихся знакомят с необходимостью ухода за глазами, проводится профилакти-

ка их переутомления. Обучающиеся практически овладевают приемами и упражне-

ниями для укрепления глазных мышц и развития остроты зрения. 

Воздух. Обучающиеся знакомятся с приемами правильного дыхания, овладе-

вают навыками контроля за своим поведением с использованием дыхательных 

упражнений. Соблюдение режима проветривания помещения, регулярные прогулки и 

активный отдых, сон в проветриваемом помещении становится для обучающихся 

важным условием здорового образа жизни. 

Вода. Обучающиеся знакомятся с ее значением для жизни живых организмов 

на Земле, у них закрепляются представления о простейших свойствах воды и ее зна-

чении в жизни человека. Обучающиеся знакомятся с водой как со средством гигиены, 

закаливания и оздоровления своего организма. 

2.6.2.4. Содержание работы "Движение - основа жизни" - посвящено формиро-

ванию у обучающихся представлений о значении двигательной активности в жизни 

человека. Обучающиеся знакомятся со своими индивидуальными параметрами физи-

ческого развития и роста. Они учатся замерять свой рост, оценивать свою силу, лов-

кость, скорость передвижения, выносливость при физических нагрузках. В процессе 

занятий дошкольники знакомятся с ролью подвижных игр в повышении работоспо-

собности, в снятии напряжения и усталости; овладевают комплексами упражнений 

для физкультминуток на занятиях, для утренней гимнастики. 

2.6.2.5. Педагогическая работа, связанная с "Человек есть то, что он ест" по-

священа формированию у обучающихся представлений о полноценном, сбалансиро-

ванном и здоровом питании. Обучающиеся знакомятся с полезными для здоровья че-

ловека продуктами и с их качественным выбором. Они постигают в общих чертах 

особенности процесса пищеварения, культуры питания и поведения за столом. 

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

надо правильно чистить зубы, беречь их, своевременно обращаться к врачу. У обуча-

ющихся закладываются представления о связи здорового и полноценного питания со 

здоровыми зубами и деснами, органами пищеварения. 

2.6.2.6. В направлении "Советы доктора Айболита" работа посвящена форми-

рованию у обучающихся представлений о возможностях традиционного, лекарствен-

ного и нетрадиционного оздоровления и лечения организма. Обучающихся знакомят 

со случаями и жизненными ситуациями, в которых необходимо обращение к врачу, 

овладевают приемами элементарной медицинской помощи. 

Детям рассказывают о случаях, в которых возникает угроза здоровью: высокая 

температура, сильный кашель, пищевое отравление, травма, боль в различных частях 

тела. У обучающихся формируются представления о своих правильных действиях в 

проблемных, жизненных ситуациях: вызов скорой помощи, обращение за помощью к 

другому человеку, необходимость сделать прививку или укол, лечение зубов, прием 

лекарства, полоскание горла и другое. 

В этом же направлении проводится работа по профилактике простудных забо-

леваний у обучающихся. 

2.6.2.7. В содержании "Здоровье - всему голова" работа направлена на закреп-
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ление у обучающихся представлений о здоровье и здоровом образе жизни как об од-

ной из важнейших, жизненных ценностей человека. Обсуждаются условия поддержа-

ния своего организма в активном, здоровом состоянии, формируются установки на 

порицание вредных привычек (переедание, алкоголь, курение, токсикомания), нано-

сящих урон здоровью и развитию организма. 

У обучающихся закрепляются навыки безопасного поведения на дорогах, во 

дворе, на пешеходных переходах, формируются представления о правильном поведе-

нии в экстремальных ситуациях: при встрече с чужим человеком, с незнакомым жи-

вотным, во время пожара, наводнения, большого скопления людей. 

Содержание работы в Организации должно быть направлено на совершенство-

вание духовного развития обучающихся, укрепление их физического здоровья и со-

здание условий для обеспечения базовых человеческих потребностей, создание им 

индивидуального психологического комфорта. В целом, у дошкольников формирует-

ся стойкая установка на здоровый образ жизни и овладение правильными формами 

поведения в различных жизненных ситуациях. 

 

2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реали-

зующих адаптированные образовательные программы дошкольного образова-

ния (далее - программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса 

разработки рабочей программы воспитания на основе требований Федерально-

го закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся 

с УО в МДОУ «Ряжский детский сад №10» предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего образова-

ния (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспита-

тельного идеала, который понимается как высшая цель образования, нрав-

ственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в МДОУ «Ряжский детский 

сад №10»  лежат конституционные и национальные ценности российского об-

щества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускни-

ка МДОУ «Ряжский детский сад №10» и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определяют направления для разработ-

чиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодей-

ствие участников образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъекта-

ми образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно вос-

питать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучающихся, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти 
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свое отражение в основных направлениях воспитательной работы МДОУ 

«Ряжский детский сад №10». 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе соци-

ального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направ-

ления воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три раз-

дела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них преду-

сматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

1.1.1. Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольни-

ков с ТНР и создание условий для их позитивной социализации на основе базо-

вых 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 соответ-

ствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, приня-

тыми в обществе. 

1.1.2. Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обще-

стве представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на 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, само-

воспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посред-
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ством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (4 года 

- 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с УО. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитатель-

ной работы. 

 

1.2. Направления воспитания 

1.2.1. Патриотическое воспитание 

Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ре-

бёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отече-

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

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направле-

ния воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспита-

ния у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей 

стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 

целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности 

к своему народу. 

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как нрав-

ственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, осо-

бенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие сво-

их предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям 

нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защит-

ника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей 

готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «патри-

отизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благопо-

лучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные 

дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности 

и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, 

района, края, Отчизны в целом). 

1.2.2. Социальное воспитание 

Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения де-

тей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий 

язык с другими людьми. 

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

ального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие со-

циальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, под-

чиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в ин-

тересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ре-

бёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного вос-

питательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива 
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ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребён-

ком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеа-

лов, способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и 

воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам че-

ловеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваи-

ваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений, формированием навыка культурного поведения. 

1.2.3. Познавательное воспитание 

Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охваты-

вает все стороны воспитательного процесса и является непременным условием 

формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициатив-

ности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны 

осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание 

добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становле-

ние целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоцио-

нально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

1.2.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование цен-

ностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарны-

ми гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровитель-

ного направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духов-

ного и социального благополучия человека. 

1.2.5. Трудовое воспитание 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения де-

тей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привычки 

к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу 

людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нрав-

ственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поруче-

ний способствует формированию ответственности за свои действия. 

1.2.6. Этико-эстетическое воспитание 

Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 
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воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному 

в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у 

детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на ста-

новление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. 

Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 

способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстанов-

ка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспита-

нию художественного вкуса. 

 

1.3. Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и со-

циокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

бод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационально-

го природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отно-

шений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаим-

ное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспи-

тания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к откры-

тому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспе-

чить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных ин-

тересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работ-

ника: значимость совместной деятельности педагогического работника и ре-

бенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при 

котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интел-

лектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включе-

ны в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие сре-

ды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные 
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ценности, содержащие традиции региона и ДОО, задающий культуру поведе-

ния сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельно-

сти и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО, способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участника-

ми образовательных отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духов-

но-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, 

и учитывает психофизических особенностей обучающихся с УО. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и струк-

турированность. 

 

 

1.4. Целевые ориентиры воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но дея-

тельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления лично-

сти ребенка с УО. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в ви-

де целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка 

с УО к концу раннего и дошкольного возрастов.  

На уровне МДОУ «Ряжский детский сад №10» не осуществляется оценка 

результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, т.к. «целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не 

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

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

альными достижениями обучающихся». 

 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с 

УО дошкольного возраста (до 8 лет). 
Таблица 

Портрет ребенка с УО дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

№ 

п/п 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

2 Социальное Человек,  

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, про-

являющий задатки чувства долга: ответ-

ственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия 

между людьми. Освоивший основы рече-
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вой культуры. Дружелюбный и доброже-

лательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодейство-

вать с педагогическим работником и дру-

гими детьми на основе общих интересов 

и дел. 

3 Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовы-

ражении, в т.ч. творческом, проявляю-

щий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, об-

ладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей россий-

ского общества. 

4 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, стре-

мящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в т.ч. в циф-

ровой среде), природе. 

5 Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье 

и в обществе на основе уважения к лю-

дям труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполне-

нии поручений и в самостоятельной дея-

тельности. 

6 Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувство-

вать прекрасное в быту, природе, по-

ступках, искусстве, стремящийся к отоб-

ражению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладающий зачат-

ками художественно-эстетического вку-

са. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад МДОУ «Ряжский детский сад №10» задает и удерживает ценности 

воспитания для всех участников образовательных отношений: руководителей 

ОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанни-

ков, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окру-

жения ОО. 

Основные характеристики уклада организации 

Цель и смысл деятельности ДОО, её миссия - разностороннее развитие 

ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 

исторических и национально-культурных традиций. 
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Принципы жизни и воспитания в ДОО 

Принципы жизни и воспитания в ДОО соответствуют основным принци-

пам дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского разви-

тия; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол-

ноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОО с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Образ МДОУ «Ряжский детский сад №10», её особенности, символика, 

внешний имидж 

 
МДОУ «Ряжский детский сад №10»  – это учреждение с многолетней историей, и в 

тоже время современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором 

сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и ин-

новационному будущему. Главная особенность организации деятельности в ДОУ на совре-

менном этапе - это уход от учебной деятельности, повышение статуса игры, как основного 

вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм 

работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно-обучающих ситуаций в 

рамках интеграции образовательных областей. 

      Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Ряжский детский сад 

№10» (далее – Детский сад) расположено в жилом районе города вдали от производя-

щих предприятий и торговых мест. Здание Детского сада построено по типовому проек-

ту. Проектная наполняемость на 153 места. Общая площадь здания 2409,9 кв. м, из них пло-

щадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 2,25 

кв. м из расчета на одного ребенка. 

 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представите-

лям), сотрудникам и партнерам ДОО 

 
Взаимодействие всех участников воспитательного процесса в ДОО строится на основе 

принципов: 

• добровольность; 

• сотрудничество; 
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• уважение интересов друг друга; 

• соблюдение законов и иных нормативных актов. 

Ведущей целью взаимодействия является развитие личностей взаимодействующих сто-

рон, их взаимоотношений, развитие коллектива и реализация его воспитательных воз-

можностей. 

Взаимодействие ДОО и социальных партнёров строится на основе принципов: 

• добровольность; 

• равноправие сторон; 

• уважение интересов друг друга; 

• соблюдение законов и иных нормативных актов; 

• учета запросов общественности; 

• сохранения имиджа учреждения в обществе; 

• установление коммуникаций между ДОО и социумом; 

• обязательность исполнения договоренности; 

• ответственность за нарушение соглашений. 

Взаимодействие с социальными партнерами носит вариативный характер построения вза-

имоотношений по времени сотрудничества и по оформлению договоренностей (планов) 

совместного сотрудничества. 

 

 

Ключевые правила ДОО 
Структура образовательного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Структура образовательного процесса в режиме дня 

Утренний блок 7.30-9.00 Дневной блок 9.00-15.30 Вечерний блок 15.30-18.00 

Содержание деятельности Временной период 

Образовательная деятельность 01.09 -31.05 

Педагогическая диагностика (начало года) 01.09-15.09 

Зимние каникулы 01.01-10.01 

Педагогическая диагностика (конец года) 15.05-31.05 

Летний оздоровительный период 01.06-31.08 
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-взаимодействие с семьёй 

-игровая деятельность 

-физкультурно- 

оздоровительная работа 

-завтрак 

-совместная деятельность 

воспитателя с детьми в ходе 

режимных процессов 

- индивидуальная работа 

- самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской 

деятельности 

- утренний круг 

-игровая деятельность 

- образовательная 

деятельность 

-второй завтрак 

-прогулка: физкультурно- 

оздоровительная работа, 

совместная деятельность 

воспитателя с детьми по 

реализации проектов, 

экспериментальная и 

опытническая 

деятельность, трудовая 

деятельность в природе 

индивидуальная работа 

-самостоятельная деятельность 

детей по интересам 

- взаимодействие с семьёй 

- игровая деятельность 

- физкультурно- 

оздоровительная работа 

- совместная деятельность 

воспитателя с ребенком 

-индивидуальная работа 

- вечерний круг 

-прогулка 

- свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской 

деятельности 

 

 
  

 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО 
Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и со-

бытия. Каждая традиция решает определенные воспитательные задачи и соответствует воз-

растным особенностям детей. 

В ДОО стало доброй традицией поздравление пожилых людей. Дети совместно с педаго-

гами выступают с концертными номерами и самыми тёплыми пожеланиями здоровья и 

долгих лет жизни. Эти встречи оставляют сильные впечатления у детей и способствуют 

воспитанию бережного отношения к людям старшего поколения. 

В ДОО регулярно проводятся календарные и народные праздники. Приобщение детей к 

народным традициям помогает воспитывать здоровую, гармоничную личность, способную 

преодолевать жизненные препятствия и сохранить бодрым тело и дух до глубокой старо-

сти. 

Особой популярностью пользуются детско-родительские проекты: 

• команда добрых дел 

• трудовой десант 

Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих традиций, среди кото-

рых можно выделить: 

• «Утро радостных встреч». 

Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее 

настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. Педагоги в каждой 

группе самостоятельно выбирают форму, в которой проходит традиционное утреннее при-

ветствие, а также сроки, когда одно приветствие может смениться другим. 

• «Отмечаем день рождения». 

Цель: развивать у детей способность сопереживанию радостных событий, вызвать положи-

тельные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с воспи-

тателем поздравляют именинника, поют ему 

«Каравай», в средней, старшей и подготовительной группах - каждый ребенок говорит име-

ниннику пожелание. 

Этикет как условный ритуал представляет собой общепринятую систему определённых пра-

вил вежливости, которые регламентируют 

особенности взаимоотношений между представителями различных слоёв населения и соци-
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альных групп в соответствии с их общественным статусом. 

Виды этикета в ДОО: 

• «Речевой»; 

• «Гостевой»; 

• «Столовый»; 

• «Прогулочный». 
 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда 

ДОО (учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные осо-

бенности) 
Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой человек рас-

тет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и пове-

дение человека. 

Социокультурный контекст воспитания учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной про-

граммы. 

В рамках социокультурного контекста повышается рольродительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Социокультурные особенности. 

ДОО находится в двухэтажном здании. 

Социокультурное пространство образовательного учреждения достаточно разнообразно: 

МОУ ДО ДДЮ «Алые паруса», филиал художественной школы, МДОУ «Ряжский дет-

ский сад №1», МОУ СОШ №4, Городская библиотека №3.   

В рамках расширения образовательного пространства детей осуществляется сотрудниче-

ство с МОУ ДО ДДЮ «Алые паруса», детской библиотекой №3 г.Ряжска. 

Региональные особенности. 

ДОО располагается на территории города Ряжска. 

Экологическое состояние последние несколько лет отличается нестабильностью погоды, 

что влияет на реализацию режимных моментов в течение дня и выполнение комплексно-

тематического планирования, ряда иных мероприятий. 

Принципы работы, по реализации задач по региональному компоненту: 

• принцип региональности (ориентация на учёт особенностей региона во всём вос-

питательном процессе); 

• принцип историзма (раскрытие исторической обусловленности тех или иных яв-

лений, процессов); 

• принцип комплексности и интегративности (объединение различных аспектов со-

держания в единое целое, развитие новой целостности); 

• принцип природосообразности, учёта природного развития детей, их возрастных 

и индивидуальных особенностей, сохранения и укрепления их физического и психическо-

го здоровья; 

• принцип вариативности воспитательных стратегий в воспитательном простран-

стве Красносулинской культуры. 

Конфессиональные особенности. 

Основной контингент обучающихся ДОО — россияне, родной язык которых - русский. В 

рамках образовательной программы предусмотрено ознакомление дошкольников с тра-

дициями и обычаями народов Рязанской области. 

Социальное партнерство. 

В ДОО осуществляется двухуровневое социальное партнерство: 

• внутренний уровень (дети, воспитатели, специалисты, администрация ДОО, ро-

дительская общественность). 

внешний уровень (образовательные и медицинские учреждения, учреждения культуры, 



 

69 

, Управление образования и т.п.). 

 

2.2. Воспитывающая среда образовательной организации 
Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспиты-

вающая среда включает совокупность различных условий предполагающих возможность 

встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным 

ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс 

воспитания, называется воспитывающей средой. Основными характеристиками воспиты-

вающей среды являются её содержательная насыщенность и структурированность. 
При организации воспитывающей среды ДОО учитываются: 

• условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

• условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

• условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого вза-

имодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновоз-

растное детское сообщество. 
Воспитывающая среда строится по трем направлениям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая 
ее ценностями и смыслами; 

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

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

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложен-

ные взрослым. 

 

 

2.3. Общности образовательной организации 
Общность - это система связей и отношений между людьми, основанная на разделяе-

мых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной дея-

тельности. 

В МДОУ «Ряжский детский сад №10»  существуют следующие общности: 

 педагог - дети,  

 родители (законные представители) - ребёнок (дети),  

 педагог - родители (законные представители). 

Ценности и цели общностей МДОУ «Ряжский детский сад №10»   

Ценности и цели профессиональной общности 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между пе-

дагогическими работниками, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотруд-

никами МДОУ «Ряжский детский сад №10». 

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые заложены в 

основу Программы.  

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Педагогические работники и другие сотрудники МДОУ «Ряжский детский сад №10»   

ориентированы на то, чтобы: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориен-

тиров, норм общения и поведения; 

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

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внут-
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ри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чув-

ства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к забо-

левшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелатель-

ность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые спла-

чивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Ценности и цели профессионально-родительской общности 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МДОУ «Ряжский 

детский сад №10»   и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Основная задача профессионально-родительской общности - объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в МДОУ «Ряжский детский сад №10»  , поскольку зачастую 

поведение ребенка дома и в МДОУ «Ряжский детский сад №10»  сильно различается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка будет 

способствовать созданию условий, которые необходимы для его оптимального и полноцен-

ного развития и воспитания. 

Ценности и цели детско-взрослой общности 

Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, сотворчеством и 

сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, отношением к ребенку как к 

полноправному человеку, наличием общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участни-

ков общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вно-

сят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его соб-

ственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей 

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества - возможно только при условии эффектив-

ной деятельности всех общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой взаимосвязей их 

участников.  

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере взросления 

занимает субъектную позицию.  

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание необходимых пси-

холого-педагогических условий реализации программы воспитания.  

Деятельность профессионально-родительской общности способствует формированию 

единого подхода к воспитанию детей в семье и МДОУ «Ряжский детский сад №10». 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей 

Организация деятельности детской общности – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. В процессе общения ребенок приобретает способы обществен-

ного поведения, под руководством педагога учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 
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сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и привычки пове-

дения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе.  

Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоотношениям ду-

ха доброжелательности, развития у детей стремления и умения помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать по-

ставленной цели. 

  

2.4. Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с 

УО дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

ФГОС ДО. 

 
Таблица. 

Соотношение образовательных областей  

и направлений воспитания 

 
№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое развитие Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

2.4.1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосер-

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

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

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

краю, своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (закон-

ным представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этниче-

ской принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего 

народа, к нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на пред-

ставлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопережива-

нию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, 

активной личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудо-
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вой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к резуль-

татам своего труда и труда других людей. 

2.4.2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения об-

разования для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и до-

стижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам 

страны (флагу, гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного 

края, родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению 

природы. 

2.4.3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культу-

ра», «Красота». 

Это предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувство-

вать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, об-

разном языке). 

2.4.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей 

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

Это предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, люб-

ви) к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, быто-

вого, социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей ис-

кусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия цен-

ностей «Красота», «Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ре-

бёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллек-

туального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого по-

тенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его го-
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товности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми). 

2.4.5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Жизнь», «Здоровье». 

Это предполагает: 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, 

здоровье и физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию 

организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и 

волевых качеств. 

 

2.5. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

2.5.1. Патриотическое воспитание 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных 

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

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

трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Задачи: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чув-

ства собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, сво-

им соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 

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

мания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со струк-

турой самого понятия «патриотизм».  

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компо-

ненты: 

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

го края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

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

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания от-
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ветственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с УО с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на при-

общение детей к российским общенациональным традициям; 

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

викторин, выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осо-

знанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

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

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностно-

го отношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания 

условий для реализации в обществе. 

Задачи: 

- формирование у детей с УО представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаи-

мопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории Рос-

сии, ее героев), милосердия и заботы; 

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования 

в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответ-

ственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать прави-

ла; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действо-

вать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, 

действовать в интересах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитатель-

ного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициа-

тива ребенка в детско-взрослых и детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о 

мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положи-

тельной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 

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

вилами, традиционных народных игр и пр.; 
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- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей с УО навыков поведения в обществе; 

- обучение детей с УО сотрудничеству, использование групповых форм в 

продуктивных видах деятельности; 

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

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском кол-

лективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения 

целей воспитания. 

2.5.3. Познавательное воспитание 

Ценность: знания. 

Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания. 

Задачи: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной ини-

циативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику зна-

ний; 

- приобщение детей с УО к культурным способам познания (книги, интер-

нет-источники, дискуссии и др.). 

Cодержание деятельности 

Содержание познавательного воспитания направлено на формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с УО на основе наблюде-

ния, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации похо-

дов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.5.4. Физическое и оздоровительное воспитание 

Ценность: здоровье.  

Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспи-

тания обучающихся с УО (совместной и самостоятельной деятельности) на ос-

нове здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспече-

ние условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 
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- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных спо-

собностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической куль-

туры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедея-

тельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому об-

разу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в МДОУ «Ряжский детский сад №10». 

Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 

- формирование у ребенка с УО навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование у ребенка с УО представлений о ценности здоровья, кра-

соте и чистоте тела; 

- формирование у ребенка с УО привычки следить за своим внешним ви-

дом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с УО, в 

игру. 

Направления деятельности воспитателя 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с УО понимание того, 

что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здо-

ровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с УО в 

ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет од-

ну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок с УО вводит их в свое бытовое про-

странство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка с УО культурно-гигиенических навы-

ков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

2.5.5. Трудовое воспитание 

Ценность: труд. 

Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей 

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

Задачи: 

- ознакомление с доступными детям с УО видами труда взрослых и воспи-

тание положительного отношения к их труду; 

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 
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природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрос-

лых и труда самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей с 

ТНР, воспитание у них навыков организации своей работы, формирование эле-

ментарных навыков планирования; 

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

ступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает 

их к осознанию его нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям с УО необходимости постоянного тру-

да в повседневной жизни; 

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

старания родителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям с УО самостоятельности в выполнении работы, 

воспитание ответственности за собственные действия; 

- воспитание у детей с УО стремления к полезной деятельности, демон-

страция собственного трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу 

людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных 

ресурсов (в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей с 

УО дошкольного возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания 

детей. 

 

2.5.6. Этико-эстетическое воспитание 

Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного от-

ношения детей с УО к культуре и красоте, формирование у них эстетического 

вкуса, развитие стремления создавать прекрасное.  

Задачи: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
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- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре род-

ной страны и других народов; 

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

ребенка действительности; 

- формирование у детей с УО эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и разви-

тие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и ду-

ховной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравствен-

ное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культу-

ра отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Кон-

кретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей с УО культуру поведения, воспита-

тель должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направле-

ниях воспитательной работы: 

- учить детей с УО уважительно относиться к окружающим людям, счи-

таться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с УО, выражающуюся в общи-

тельности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах; 

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

честву; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, раз-

борчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обра-

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

- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последова-

тельно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок ра-

бочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности са-

мих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей c УО, широкое 

включение их произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей сре-

ды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художествен-

ного слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 

по разным направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 

 



 

79 

2.6. Формы совместной деятельности в МДОУ «Ряжский детский сад №10».   

2.6.1. Деятельности и культурные практики в МДОУ «Ряжский детский 

сад №10» .  
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности до-

школьника с УО, обозначенных во ФГОС ДО.  

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие 

основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным пред-

ставителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ре-

бенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от педаго-

гического работника, и способов их реализации в различных видах деятельно-

сти через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка с УО (его спонтанная са-

мостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

2.6.2. Работа с родителями (законными представителями) 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно призна-

ётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в со-

ответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из ос-

новных принципов дошкольного образования. Нельзя забывать, что личност-

ные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, от-

зывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе 

ДОО, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример - все это вме-

сте дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к соци-

окультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в единый сов-

местный воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные 

задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений. 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного воз-

раста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОО и семьи по созда-

нию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, ду-

ховно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

• повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста; 

• оказать психолого-педагогическую поддержку родителям в воспита-

нии ребенка; 

• объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей 
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обучающихся, воздействия на семейное воспитание используются различные 

формы работы. 

По каждой возрастной группе воспитателями ежегодно составляется План ра-

боты с родителями и вносится в рабочую программу воспитателя. 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОО: 

 

• функционирует совет родителей (законных представителей); 

• родители помогают и участвуют в организации и проведении меро-

приятий (акции, выставки, конкурсы, досуги); 

• педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят об-

щие и групповые собрания, беседы, тематические выставки, круглые столы, 

семинары и пр.); 

• педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь роди-

телям (проводят консультации, мастер-классы, совместные выставки и др.); 

• организуют совместные мероприятия с участием воспитанников, пе-

дагогови родителей (тематические вечера, семейные праздники, дни откры-

тых дверей и др.); 

• используют новые формы обучения родителей педагогическим зна-

ниям (деловые игры, семинары, родительские клубы, мастер-классы); 

• используются различные средства информации (проводятся темати-

ческие выставки, оформляются специальные стенды, действует сайт ДОО, 

странички в социальных сетях). 

В период пандемии активизировались такие формы взаимодействия, как гугл- 

опросы, интернет - сообщества. 

Работа с родителями в группах детей раннего возраста имеет свои особенно-

сти и специфику. Первые дни посещения ребенком ДОО особенно ответ-

ственный период в работе с семьей: от того, какие впечатления сложатся у ро-

дителей (законных представителей) ребенка, во многом зависят дальнейшие 

взаимоотношения ДОО и семьи. 

Партнерский характер взаимодействия делает сотрудничество более успеш-

ным, при условии, что ДОО знакома с воспитательными возможностями се-

мьи ребенка, а семья имеет представление о ДОО, которому доверяет воспи-

тание ребенка. 

2.6.3. События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором ак-

тивность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Событийным может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная бесе-

да, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл ме-

тодической работы на основе традиционных ценностей российского обще-

ства. Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в це-
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лом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

Сущность воспитательного события заключается в том, что организуются 

специальные условия для создания «продукта совместной деятельности», в 

ходе которого дети, совместно со взрослыми проживают значимое событие, 

получают опыт, знания, проявляют инициативу, самостоятельность, радуют-

ся своим успехам и удачам других. 

Подготовка, организация и проведение воспитательного события проходит с 

учетом принципов: 

• творческий подход к организации события; 

• активность и самодеятельность детей; 
• поддержка инициативы детей; 

• формирование опыта самостоятельного решения проблемы; 

• избегание оценочных суждений; 

• коллективизм и социальная солидарность. 

Педагоги МДОУ «Ряжский детский сад №10» реализуют следующие типы и 

формы воспитательных событий:  

типы: 

• запланированное 

• календарное 

• спонтанно-

случающееся формы: 

• проект, 

• акция, 

• марафон, 

• мастерская, 

• игра, 

• конкурс, 

• праздник, 

• досуг, 

• экскурсия, 

• традиция, 

• спонтанно возникшая ситуация. 

Фактором, укрепляющим, обогащающим формы события, является педагогиче-

ское сотрудничество с семьями обучающихся и (или) 

социальными партнерами, как субъектами событийной общности. Опреде-

ляются общие цели, которые, в свою очередь, обеспечивают совместную де-

ятельность в рамках событийного воспитательного пространства. 

Для организации традиционных событий используется сюжетно - тематическое 

планирование образовательного процесса с учетом календарно-тематического 

плана. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей и роди-

телей (законных представителей), а также необходимости обогащения детского 

опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образователь-

ных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образова-

тельных ситуациях, детской практической, игровой, изобразительной деятель-
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ности, в музыке, чтении художественной литературы, в наблюдениях и обще-

нии воспитателя с детьми. 

В организации воспитательной деятельности учитывается также принцип се-

зонности, доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый 

год, проводы зимы и т. п., общественно-политические праздники. 

Событийные мероприятия планируются на основе традиционных ценностей 

российского общества, Указа Президента РФ о теме предстоящего календар-

ного года и событий в РФ, календаря образовательных событий, календаря 

профессиональных праздников. В соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников, каждый педагог создает тематический творческий проект в 

своей группе и реализует его в течение года. 

2.6.4. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освое-

нию ОП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспита-

ния. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошколь-

ника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспи-

тания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные 

практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная само-

стоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устрем-

ления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усво-

енных ценностей). 

Основные виды организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях в ДОО: 

• ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

• социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; 

• чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

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

наизусть; 

• разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этю-

ды- инсценировки; 

• рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, про-

смотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

• организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 
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авторских, детских поделок и тому подобное), 

• экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию), посеще-

ние спектаклей, выставок; 

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

квест - игра); 

• демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, лич-

ный пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобре-

ние, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребёнка в ДОО. 

 

2.7. Организация предметно-пространственной среды 
Компоненты ППРС воспитательной си-

стемы 

Представленность в ППРС групп и ДОО 

знаки и символы государства, региона, насе-

ленного пункта и ДОО; 

государственные символы Российской Феде-

рации – Государственный флаг и Государ-

ственный герб, символы Рязанской области, 

г. Ряжска 

компоненты среды, отражающие региональ-

ные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых нахо-

дится ДОО; 

элементы оформления, отражающие исто-

рию и культуру России, карты: России, Ря-

занской области. Альбомы достопремича-

тельностей области и города. Мини – музей 

«Мой край родной». Коллекция кукол в 

национальных костюмах. 

Методический материал на темы:  

 «Мой край Рязанский», 

 «Россия-родина моя»,  

 «Жизнь и быт народов мира», 

 «Ознакомление детей с железнодорож-

ным транспортом» 

 Макет железной дороги 

компоненты среды, отражающие экологич-

ность, природосообразность и безопасность; 

зимний сад, контейнеры для сбора использо-

ванных батареек и пищевых крышек, маку-

латуры (участие в региональных экологиче-

ских проектах) 

компоненты среды, обеспечивающие детям 

возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

групповые помещения, музыкальный и спор-

тивный зал, зимний сад, прогулочные пло-

щадки. 

компоненты среды, отражающие ценность 

семьи, людей разных поколений, радость об-

щения с семьей; 

Фотовыставки с фото семей воспитанников 

разных поколений сменные и постоянные. 

Сборники картинок, отражающих ценность 

семьи, радости общения. Коллекии мульт-

фильмов, кинофильмов. Художественные 

литературные  произведения. 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку Центры активности вгруппах:  
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возможность познавательного развития, экс-

периментирования, освоения новых техноло-

гий, раскрывающие красоту знаний, необхо-

димость научного познания, формирующие 

научную картину мира; 

• Центр строительства  

• Центр для сюжетно-ролевых игр  

• Уголок для театрализованных (драматиче-

ских) игр  

• Центр (уголок) музыки  

• Центр изобразительного искусства  

• Центр мелкой моторики  

• Центр конструирования из деталей (сред-

него и мелкого размера)  
• Уголок настольных игр  

• Центр математики  

• Центр науки и естествознания  

• Центр грамотности и письма  

• Литературный центр (книжный уго-

лок) 

• Место для отдыха  

• Уголок уединения  
• Центр песка и воды  

• Площадка для активного отдыха (спор-

тивный уголок)  

• Место для группового сбора 

• Место для проведения групповых за-

нятий Место для приема пищи (детское 

«кафе») 
компоненты среды, обеспечивающие ребёнку 

возможность посильного труда, а также от-

ражающие ценности труда в жизни человека 

и государства; 

• уголок дежурства в группах 

• огород 

• центры активности в группах 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку 

возможности для укрепления здоровья, рас-

крывающие смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта; 

Оборудованный спортивный зал, оборудова-

ние на прогулочных площадках и в груп-

пах: 

• Оборудование для игр и упражнений 

с прыжками 

• Оборудование для игр и упражнений 

с бросанием, ловлей, метанием 

• Оборудование для ползания и лаза-

ния 

• Оборудование для общеразвиваю-

щих упражнений 

• Оборудование для профилактики 

плоскостопия и развития мелкой мо-

торики рук 

• Атрибуты к подвижным играм 
• Тренажеры для дыхательной гим-

настики 

компоненты среды, предоставляющие ребён-

ку возможность погружения в культуру Рос-
• Мини – музей «Мой край родной», 
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сии, знакомства с особенностями традиций 

многонационального российского народа. 
мини-музей железнодорожного транс-

порта. Коллекции мультфильмов, кино-

фильмов. Художественные литературные 

произведения. 

Для образовательной деятельности используются следующие объекты: 

 

Кабинет психолога  Предназначен для оказания своевременной квалифициро-

ванной консультативно-методической, психодиагностиче-

ской, психо-коррекционной помощи детям, родителям (за-

конным представителям) и педагогам по вопросам разви-

тия, обучения и воспитания, а также социально-

психологической реабилитации и адаптации. 

Музыкальный зал Предназначен для организации и проведения музыкально -

художественной деятельности детей, приобщения их к му-

зыкальному искусству, для занятий детей театрально-

игровой деятельностью, развития их творческих и арти-

стических способностей. 

Физкультурный зал Предназначен для физического воспитания детей, направ-

ленного на охрану жизни и укрепления их здоровья, свое-

временное формирование у них двигательных умений и 

навыков, развитие психофизических качеств и т.д. А также 

для занятий по дополнительному образованию. 

Прогулочные площадки Предназначены для проведения с детьми прогулок, по-

движных и спортивных игр, спортивных праздников и 

развлечений. 

Групповые помещения  Предназначены для организации и проведения воспита-

тельно-образовательного процесса, игровой, совместной и 

самостоятельной деятельности детей дошкольного возрас-

та. 

Кабинет логопеда Предназначен для оказания своевременной квалифициро-

ванной консультативно-методической, логопедической, 

коррекционной помощи детям, родителям (законным 

представителям) и педагогам по вопросам речевого разви-

тия воспитанников. 

Кабинет дефектолога Предназначен для оказания своевременной квалифициро-

ванной консультативно-методической, коррекционной по-

мощи детям, родителям (законным представителям) и пе-

дагогам.  

Зимний сад Предназначены для проведения экскурсий, наблюдений. 

 

Размеры помещений, количество специализированных кабинетов, оснащен-

ность соответствуют возрастным параметрам, ТСО, полный комплект учебно-

методических пособий. Кабинеты, физкультурный и музыкальные залы, осна-

щены необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. Со-
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держание помещений соответствует требованиям, предъявляемых к их сани-

тарному состоянию, а также требованиям пожарной безопасности. 

 В детском саду созданы условия для организации жизнедеятельности де-

тей на свежем воздухе в течение всего дня. Зоны игровой территории отведены 

для каждой группы индивидуально. Для защиты детей от солнца и осадков на 

территории каждой группы установлены веранды. На каждой площадке имеют-

ся песочницы и игровое оборудование, соответствующее возрасту детей. Все 

малые архитектурные формы надежно закреплены, находятся в исправном со-

стоянии, без острых выступов, шероховатостей, устойчивые и безопасные. 

 Состояние и содержание территорий, зданий и помещений ДОУ соответ-

ствуют требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

 Предметная образовательная среда групп в достаточном количестве 

оснащена  разнообразным оборудованием и дидактическими материалами по 

всем образовательным областям в соответствии с образовательными програм-

мами, реализуемыми в ДОУ. 

 Технические средства обучения, используемые в МДОУ соответствуют 

следующим дидактическим функциям: уменьшение затрат времени, передача 

необходимой для обучения информации, рассмотрение изучаемого объекта по 

частям и в целом, обеспечение продуктивной деятельности воспитанников и 

педагога. 

Перечень современных технических средств, применяемых в МДОУ: 

№ Наименование 

ресурса 

Кол-

во 

Возможность использова-

ния 

Расположение 

1 Компьютер 4 Инструмент организации 

образовательного процесса 

Кабинеты специали-

стов. 

Методический кабинет, 

кабинет заведующе-

го,группы. 

2 Принтер 7 Инструмент организации 

образовательного процесса 

3 Ноутбук 4 Инструмент организации 

образовательного процесса 

4 Интерактивная 

доска 

1 Инструмент организации 

образовательного процесса 

5 Проектор 3 Инструмент организации 

образовательного процесса 

Музыкальный 

зал,группы 

6 Музыкальный 

центр 

1 Инструмент образователь-

ной деятельности 

Музыкальный зал 

 

Вся среда ДОО гармонична и эстетически привлекательна. Игрушки, материа-

лы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей до-
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школьного возраста и имеют документы, подтверждающие соответствие требо-

ваниям безопасности.  

 

2.8. Социальное партнерство 

Особая значимость в воспитательной работе придается взаимодействию с со-

циальными партнерами ДОО. 

Устанавливая социальное партнерство ДОО с другими заинтересованными 

лицами, создаются условия: 

• для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и при-

родного окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с 

историей, традициями народа) за счет снятия территориальной ограниченно-

сти ДОО (экскурсии, походы); 

• формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с 

людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями разных 

профессий; 

• воспитания уважения к труду взрослых; 

• привлечения дополнительных инвестиций в финансовую базу ДОО. 

Взаимодействие ДОО с каждым из партнеров базируется на следующих прин-

ципах: 

• добровольность; 

• равноправие сторон; 

• уважение интересов друг друга; 

• соблюдение законов и иных нормативных актов. 

Планы взаимодействия ДОО с различными учреждениями разработаны с уче-

том доступности, соответствия возрастным возможностям детей и эмоцио-

нальной насыщенности. 

   Сотрудничество коллектива ДОО с коллективами других ДОО помогает по-

высить качество образования за счет объединения материальных и технических 

ресурсов.  

Сотрудничество коллектива ДОО с МОУ СШ № 4 обеспечивает преемствен-

ность и непрерывность в организации воспитательной работы между дошколь-

ным начальным звеном образования. 

 

Для воспитанников детского сада организуются экскурсии в школу, участие в 

совместных конкурсах и мероприятиях, в том числе и дистанционном форма-

те. Для развития у детей целостного представления об окружающем мире, 

усвоения социальных ценностей, формирования личностной культуры органи-

зуется совместная деятельность с Городской библиотекой № 3. Беседы, кон-

курсы, викторины, совместные мероприятия способствуют развитию вообра-

жения, любознательности, вдумчивости, повышают интерес к чтению детской 

литературы. 

 

Социальное партнерство создает благоприятные условия для творческого са-

моразвития участников образовательного процесса. Такая работа, проводимая 
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в ДОО, способствует разрушению привычного стереотипа и общественного 

мнения о работе детского сада только с семьями своих воспитанников, разви-

вает позитивное общественное мнение об учреждении, повышает спрос на об-

разовательные услуги для детей, улучшает подготовку детей к более легкой 

адаптации в новой социальной среде. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания 
Дошкольное учреждение выполняет требования к кадровым условиям реализа-

ции Программы, которые включают: 

 укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 

 уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО; 

 непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников ДОО. 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано квалифициро-

ванными руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными 

работниками и учебно-вспомогательным персоналом.  

Наименование должно-

сти 

Функционал, связанный с организацией и реализацией вос-

питательного процесса 

1) Заведующий дет-

ским садом 

˗ управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

˗ создает условия, позволяющие педагогическому составу реализо-

вать воспитательную деятельность; 

˗ проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год; 

˗ планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный 

год; 

˗ регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

˗ контроль исполнения управленческих решений по воспитатель-

ной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется через мо-

ниторинг качества организации воспитательной деятельности в 

ДОУ). 

2) Старший воспи-

татель 

˗ организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

˗ разработка необходимых для организации воспитательной дея-

тельности в ДОУ нормативных документов (положений, ин-

струкций, должностных и функциональных обязанностей, проек-

тов и программ воспитательной работы и др.); 

˗ анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности; 

˗ планирование работы в организации воспитательной деятельно-
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сти; 

˗ организация практической работы в ДОУ в соответствии с кален-

дарным планом воспитательной работы; 

˗ проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности 

в ДОУ совместно с Педагогическим советом; 

˗ организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической и управленческой компетентностей; 

˗ проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других образовательных ор-

ганизаций. 

˗ формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значи-

мых проектов; 

˗ информирование о наличии возможностей для участия педагогов 

в воспитательной деятельности; 

˗ наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятель-

ности; 

˗ организация повышения психолого-педагогической квалифика-

ции воспитателей; 

˗ организационно-координационная работа при проведении об-

щесадовых воспитательных мероприятий; участие обучающихся 

в районных и городских, конкурсах и т.д.; 

˗ организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

˗ создание необходимой для осуществления воспитательной дея-

тельности инфраструктуры; 

˗ развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

˗ стимулирование активной воспитательной деятельности педаго-

гов. 

3) Педагог-психолог ̠  оказание психолого-педагогической помощи; 

˗ осуществление социологических исследований обучающихся; 

˗ организация и проведение различных видов воспитательной 

работы; 

˗ подготовка предложений по поощрению обучающихся и педаго-

гов за активное участие в воспитательном процессе. 

4) Воспитатель 

5) Музыкальный ру-

ководитель  

6) Учитель-логопед 

7) Учитель-

дефектолог 

˗ формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и науч-

ных ценностей в условиях современной жизни, сохранение тра-

диций ДОУ; 

˗ организация работы по формированию общей культуры будуще-

го школьника; 

˗ внедрение здорового образа жизни; 

˗ внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 

˗ организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках воспи-

тательной деятельности. 

8) Помощник воспи-

тателя 

˗ совместно с воспитателем обеспечивает занятия обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью; 
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˗ участвует в организации работы по формированию общей куль-

туры воспитанников. 

 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими и учебно-

вспомагательными работниками в течение всего времени пребывания воспи-

танников в ДОО.  

Для реализации части программы, формируемой участниками образователь-

ных отношений привлечены педагоги дополнительного образования (по худо-

жественно-эстетическому развитию, игровой информатике и т.д.). Педагоги 

ДОО имеют среднее профессиональное или высшее образование, что отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-

ках, профессиональных стандартах. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46).  

Структура и органы управления ДОО. Учредителем Учреждения и соб-

ственником его имущества является муниципальное образование г.Ряжска.  

Непосредственное руководство учреждением осуществляет заведующий. 

Коллегиальными органами управления являются:  

 Педагогический совет;  

 Общее собрание работников;  

 Общее родительское собрание. 

Участниками образовательных отношений являются воспитанники, их роди-

тели (законные представители), педагогические работники ДОО.  

В ДОО созданы необходимые условия для профессионального роста со-

трудников. Существует план повышения квалификации и аттестации педагоги-

ческих кадров. Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе прохож-

дения аттестации, прохождения курсов повышения квалификации, участия в 

различных конкурсах, конференциях, семинарах и фестивалях на разных уров-

нях, в процессе самообразования. Организована работа по профессиональному 

росту педагогов.  

Методическая работа осуществляется по годовому плану через разные фор-

мы методической работы (семинары, практикумы, консультации, методическое 

объединение, наставничество, конкурсы, мастер-классы, открытые просмотры, 

представление передового опыта, инновационная и проектная деятельность).  
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Характеристика административного состава. 

 

№ 

п/п 

Кадры Ставка/ 

количество 

единиц 

Образование 

1. Заведующий 1/1 Высшее педагогическое 

2. Старший воспитатель 1/1 Высшее педагогическое 

 

Характеристика педагогического кадрового состава. 

 

№ 

п/п 

Кадры Ставка/ 

количе-

ство еди-

ниц 

Образование 

1. Воспитатель 12/12 

 

Высшее педагогическое до-

школьное. 

Высшее педагогическое + кур-

сы повышения квалификации 

по ДО, переподготовка по ДО; 

Среднее педагогическое (до-

школьное). 

2. Учитель-логопед 2/2 Высшее педагогическое специ-

альное («Коррекционная педа-

гогика», «Логопедия») 

3. Музыкальный руко-

водитель 

1,5/1,5 Высшее специальное (с правом 

преподавания музыки). 

Среднее специальное (с правом 

преподавания музыки). 

4. 

 

Учитель - дефектолог 1/1 Высшее дефектологическое 

образование;  

Высшее педагогическое об-

разование и прошедшие кур-

сы подготовки по специаль-

ности «Дефектология», «Ло-

гопедия». 
 

5. Педагог - психолог 1/1 Высшее педагогическое до-
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школьное. 

Курсы повышения квалифи-

кации по детской психоло-

гии. 

 

МДОУ функционирует с применением профессиональных стандартов. Все 

педагоги соответствуют квалификационным требованиям профессионального 

стандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют трудовым 

функциям, установленным профессиональным стандартом «Педагог».  

В соответствии с Положением о повышении квалификации и профессио-

нальной переподготовке педагогов муниципального дошкольного образова-

тельного учреждения «Ряжский детский сад №10» педагоги ДОО вправе полу-

чать дополнительное профессиональное образование по профилю педагогиче-

ской деятельности не реже чем один раз в три года (п. 2 ч. 5 ст. 47 Закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ), на базе учебных заведений, имеющих лицензию на 

проведение курсов повышения квалификации. 

 Иные работники ДОУ вправе получать дополнительное профессиональное 

образование по профилю своей деятельности в сроки, установленные законода-

тельными актами.  

Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса 

в МДОУ осуществляется педагогом – психологом. Основной целью системы 

психолого-педагогического обеспечения педагогического процесса в МДОУ, 

выступает создание условий, направленных на полноценное психофизическое 

развитие детей и обеспечение их эмоционального благополучия. Формирование 

профессионального взаимодействия педагогов с детьми дошкольного возраста 

основывается на субъектном отношение педагога к ребенку, индивидуальном 

подходе, учете зоны ближайшего развития ребенка, мотивационном подходе, 

доброжелательном отношении к ребенку. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы вос-

питания 

Нормативное обеспечение программы 
Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

представляет собой Перечень локальных правовых документов ДОО, в кото-

рые вносятся изменения после принятия Рабочей программы воспитания: 

• Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МДОУ 

«Ряжский детский сад №10»; 

• Программа развития МДОУ «Ряжский детский сад №10»; 

• Календарный план воспитательной работы на учебный год; 

• Годовой План работы на учебный год; 

• Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образо-

вательной программы; 

• Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию вос-
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питательной деятельности в ДОО; 

• Планы взаимодействия с социальными партнерами. 
Подробное описание приведено на сайте МДОУ «Ряжский детский сад №10» 

https://ds10rzh.kinderedu.ru/  

Методическое обеспечение программы  

1. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом 

для обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для 

проведения игр) — М., 2005. 

2. Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПА-

РАДИГМА, 2015. 

3. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

4. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция 

дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

5. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. 

— СПб.: КАРО, 2010. 

6. Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

7. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с об-

щим недоразвитием речи. — М., 2002. 

8. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у до-

школьников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

9. Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и 

внимания. — М.: ДРОФА, 2008. 

10. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории 

и практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

11. Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-

педагогической диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.  

12. Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / 

Г. Г. Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 

2000.  

13. Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, 

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. 

— М.: ВЛАДОС, 2003. 

14. Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. 

Части суток. — М.: ВЛАДОС, 2007. 

15. Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика 

дискалькулии у дошкольников). – СПб., 2014. 

16. Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития 

счетных навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрас-

положенности к дискалькулии). – СПб., 2015. 

17. Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / 

Г. Г. Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 

2000. 
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18. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012.  

19. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012.  

20. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.  

21. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 

22. Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования наруше-

ний речи. — СПб., 2006. 

23. Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматиче-

ского строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

24. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказы-

ванию по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

25. Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: 

АРКТИ, 2005.  

26. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 

2010 

27. Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Раз-

витие памяти. – М.: Национальный книжный центр, 2016. 

28. Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и 

общее недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

29. Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 

30. Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у 

дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 

31. Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию 

выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.  

32. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2010.  

33. Разработка адаптированной основной образовательной программы до-

школьного образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. 

ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 

2015.  

34. Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчи-

ковой моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

35. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на заняти-

ях в детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

36. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие 

упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 

2006. 

37. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. 

Волосовец. — М.: В. Секачев,2007. 

38. Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 

нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

39. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующе-

го вида для детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвеще-

ние 2011. 

40. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. 
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Забрамной. — М.: Академия, 2004. 

41. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

42. Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

43. Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 

44. Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и 

др.; Под ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

45. Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под 

ред. В. И. Лубовского. — М.: Академия, 2004.  

46. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под 

ред. Л. Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

47. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного 

возраста. Монография.– М., 2000. 

48. Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопе-

дии. М. Эксмо 2015. 

49. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследова-

ния и формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

50. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недо-

статков речи у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 

51. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

52. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у де-

тей дошкольного возраста. — М., 2005. 

53. Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛА-

ДОС, 2000. 

54. Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000. 

55. Шуленко Е.Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения 

письму детей 5–7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

56. Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, 

письму, счету. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

 

3.3. Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых лич-

ностных результатов в работе с детьми с УО 

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной орга-

низации обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка незави-

симо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социаль-

ных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.). 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимо-

уважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответ-

ственность. Эти ценности разделяются (должны разделяться) всеми участника-

ми образовательных отношений ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда ДОО 

строится как максимально доступная для детей с УО; событийная воспитыва-
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ющая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в раз-

личные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзив-

ном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздни-

ков и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации разви-

тия каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и со-

бытиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверен-

ность ребенка в своих силах. Событийная организация обеспечивает пережива-

ние ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей 

и взрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при ин-

клюзивном образовании являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского разви-

тия; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол-

ноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах дет-

ской деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспита-

нию ребенка. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с УО 

Организационное обеспечение образования обучающихся с УО базируется 

на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия до-

школьного образования обучающихся этой категории.  

Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образо-
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вательных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможно-

стям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, вклю-

ченных наравне с ребенком с УО в образовательное пространство.  

Осуществляется организация системы взаимодействия и поддержки обра-

зовательной организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и му-

ниципального ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, об-

разовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные 

программы образования обучающихся с УО, органов социальной защиты, орга-

нов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом 

ресурсе самой образовательной организации.  

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с УО мак-

симально адекватный при его особенностях развития образовательный марш-

рут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение 

и воспитание.  

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных об-

разовательных организаций (включая организации дополнительного образова-

ния) в шаговой доступности. 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ре-

бенка с УО 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с УО в соответствии с его осо-

быми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

с УО предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного ре-

чеязыкового развития особенности деятельности (в т.ч. речевой), средств ее ре-

ализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показате-

ли детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достиже-

ний ребенка с УО, стимулирование самооценки. 

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

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов раз-

вития ребенка с УО в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физи-

ческому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художе-

ственно-эстетическому развитию ребенка с УО и сохранению его индивидуаль-

ности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый обра-

зец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской ис-

следовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с УО. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ре-
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бенка дошкольного возраста с УО. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в ДОО должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в 

соответствии с Программой.  
Кабинет учителя-логопеда 

Центр  Оснащение   

Речевого разви-

тия 

1. Зеркало для индивидуальной работы.  

2. Стол и стул для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов-заменителей для постановки звуков.  

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

5. Спиртовые салфетки.  

6. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные иг-

рушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов 

и т. п.).  

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации шипящих 

и сонорных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).  

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи. 

10. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

11. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.  

12. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым те-

мам.  

13. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал.  

14. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференци-

ации шипящих и сонорных звуков в словах, предложениях, текстах.  

15. Картотека словесных игр.  

16. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совер-

шенствования грамматического строя речи.  

17. Раздаточный материал и материал для подгрупповой работы по фор-

мированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, 

плоскостные изображения сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, 

светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые круги, 

квадраты разных цветов).  

18. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков зву-

кового и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Волшебные до-

рожки» и т. п.).  

19. Раздаточный материал и материал для подгрупповой работы для ана-

лиза и синтеза предложений.  

20. Разрезной и магнитный алфавит.  

21. Слоговые таблицы.  

22. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометри-

ческое домино.  

23. Наборы игрушек для инсценировки сказок.  

24. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков звукового 

анализа и синтеза. 
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25. Интерактивный комплекс «Логопедический замок» 

Сенсорного раз-

вития 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, коло-

кольчики, бубен, звучащие мячики и волчки).  

2. Звучащие игрушки-заместители.  

3. Маленькая ширма.  

4. Флеш-карта с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского 

прибоя, летнего дождя, вьюги, пения птиц и т. п.).  

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.  

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предме-

тов.  

7. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья 

тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по деталям»).  

9. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Так-

тильные коврики»).  

10. «Волшебный цилиндр» с мелкими деревянными и пластиковыми иг-

рушками. 

11. «Песочница». 

Моторного и 

конструктивного 

развития 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы по изучаемым темам.  

3. Кубики с картинками по темам.  

4. Игра «Составь из частей» для коврографа.  

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (фасолью, 

мелкими игрушками).  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов. 

8. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

9. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

 10. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска. 

11. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

Групповое помещение 

Центр познава-

тельного разви-

тия 

1. Наглядно-дидактическое пособие «Весёлая рыбалка» 

2. Наглядно-дидактическое пособие «Грустный и веселый» 

3. Наглядно-дидактическое пособие «Овощи», «Фрукты» 

4. Наглядно-дидактическое пособие «Животные жарких стран», «Дикие, 

домашние животные» 

5. Демонстрационный материал «Времена года», «Природные явления», 

«Часы» 

6. Картотека пальчиковых игр, артикуляционной гимнастики, физкуль-

тминуток 

7. Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы 

8. Лото, домино в картинках, домино «Шахматы», «Шашки» 

9. Схемы- модели слов, дидактические игры по обучению грамоте 

10. Числовой ряд 

11. Логико- математические игры 

12. Цветные счётные палочки «Кюизенера» 

13. Настольно- печатные игры разной тематики 

14. Математические весы 

Центр развития 

логики и мыш-

ления 

1. Настольно печатные игры: «Палочки Кюизенера», «Сложи узор», 

«Найди лишнее» 

2. Игра головоломка «Цифровая мозаика», «Танграм» 
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3. Игра «Калькулятор» 

4. Игра «Мозаика» 

5. Пазлы маленькие, большие  

Центр конструи-

рования 

1. Лего 

2. Пластиковый конструктор 

3. Бросовый, природный материал 

4. Строительные наборы. Конструктор «Изобретатель» 

5. Фигурки людей и животных для игр 

6. Образцы построек различной сложности 

Центр речевого 

развития 

1. Различные виды театра. Сказочные персонажи 

2. Маски, шапочки 

3. Магнитная игра «Одевашки» 

4. Предметные и сюжетные картинки 

5. Книжный уголок 

Материалы для 

изобразительной 

деятельности 

1. Наборы цветных карандашей 

2. Индивидуальные палитры для смешивания красок 

3. Кисточки разной толщины 

4. Бумага для рисования 

5. Гуашь 

6. Акварель 

7. Пластилин, доски, стеки 

8. Клеенки для покрытия столов 

9. Восковые цветные мелки, мелки для рисования на асфальте 

«Центр игры» 1. Сюжетные игрушки 

2. Игрушки- транспорт различного вида и размера 

3. Игрушки, изображающие предметы труда и быта 

4. Ролевые атрибуты для игр- имитации и сюжетно- ролевых игр 

5. Фигурки животных 

6. Куклы разных размеров 

7. Набор посуды 

8. Набор «Кухня» 

9. Набор «Айболит», «Парикмахерская», «Ветеринар», «Профессии» 

10. Холодильник, стиральная машина, микроволновка 

11. Кукольный домик 

12. Гладильная доска, утюг 

13. Кассовый аппарат, весы 

Спортивный 

уголок 

1. Мячи, кегли, мешки с песком, массажные коврики.  

2. Скакалки, обручи 

3. Султанчики 

4. Ленты, флажки 

5. Картотека игр на развитие правильного дыхания 

6. Картотека физкультминуток 

7. Картотека бодрящей гимнастики 

 Кабинет педагога – психолога, учителя-дефектолога 

Игровой терапии 1. Интерактивный сенсорный стол-песочница. 

2. Набор для коррекционно-развивающей работы «Пертра»  

3. Набор для коррекционно-развивающей работы «Фроссия» 

4. Интерактивный экран  

5. Деревянные конструкторы 

6. Домашний кукольный театр  

7. Логические блоки «Дьенеша»  

8. Интеллектуальная игра «Сложи узор»  
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9. Паззлы крупные, мелкие  

10. Тактильная башня  

11. Парные картинки  

12. Комплект динамических раздаточных пособий «Русский язык»  

13. Игровые наборы Фребеля «Техника» 

14. Набор игрушек со звуковым эффектом для детей с ОВЗ 

Развития сенсо-

моторных навы-

ков 

1. Интерактивная сенсорная песочница, интерактивный развивающий 

стол. 

2. Логическое лото.  

3. Кубики. 

4. Шнуровки 

5. Лабиринты  

6. Игры на магнитах 

7. Цветные вкладыши  

8. Игрушки из разных материалов  

9. Дары Фребеля 

10. Коробка форм  

11. Пирамиды разного размера  

12. Матрешка  

13. Напольная мозаика 

14. Магнитная доска 

15. Конструкторы  

16. Пальчиковый театр 

17. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки 

 

3.3.1. В соответствии с ФГОС ДОО ППРОС ДОО обеспечивает и га-

рантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоцио-

нального благополучия обучающихся с УО, проявление уважения к их челове-

ческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и спо-

собностях, в т.ч. при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллек-

тивной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОО, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития обучающихся дошкольного возраста с УО в соответствии с по-

требностями 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 педаго-

гических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов; 
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- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществ-

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

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внут-

ри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия пе-

дагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства 

и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего соци-

альную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуаль-

ные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искус-

ственного замедления развития обучающихся). 

3.3.2. ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для раз-

вития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивиду-

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

физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе те-

ла, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения 

(в т.ч. технические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвен-

тарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-

ность, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в т.ч. развитие общей и тонкой моторики обучающихся с УО, уча-

стие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обу-

чающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; иг-

рушки должны обладают динамичными свойствами - подвижность частей, воз-

можность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возмож-

ность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в за-

висимости от образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, моти-

вов и возможностей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного ис-

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

модулей, ширм, в т.ч. природных материалов) в разных видах детской активно-

сти; 

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

ющихся с УО, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы подбираются с 

учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимули-

ровать познавательную и речевую деятельность обучающегося с УО, создавать 

необходимые условия для его самостоятельной, в т.ч., речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обес-

печению надежности и безопасность их использования. При проектировании 
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ППРОС учитывается целостность образовательного процесса в ДОО, в задан-

ных ФГОС ДОО образовательных областях: социально-коммуникативной, по-

знавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

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

держат ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетиче-

ского вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства; 

3.3.3. ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благо-

получия обучающихся с УО, а также для комфортной работы педагогиче-

ских работников. 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответ-

ствующую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалифика-

ционном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образова-

ния», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции РФ 06.10.2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

31.05.2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

01.07.2011 г., регистрационный № 21240),  

в профессиональных стандартах  

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18.10.2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказа-

ми Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.08.2016 г. № 422н (за-

регистрирован Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., регистрационный 

№ 43326),  

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

казом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный 

№ 38575);  

- «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министер-

ства труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ26 января 2017 г., регистрационный № 45406);  

- «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2017 г. № 351н (зареги-

стрирован Министерством юстиции РФ 04.05.2017 г., регистрационный 

№ 46612). 
Наименование должно- Функционал, связанный с организацией и реализацией 
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сти (в соответствии со 

штатным расписанием) 

Действующий професси-

ональный стандарт 

воспитательного процесса. 

Старший воспита-

тель 

Приказ Минтруда России 

от 18.10.2013 N 544н (ред. 

от 05.08.2016) «Об утвер-

ждении профессионально-

го стандарта "Педагог 

(педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольно-

го, начального общего, 

основного общего, сред-

него общего образования) 

(воспитатель, учитель)"» 

(Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 06.12.2013 

N 30550) 

- проводит анализ итогов воспитательной деятель-

ности в ДОУ за учебный год; - планирует воспитательную 

деятельность в ДОУ на учебный год, включая календарный 

план воспитательной работы на уч. год; - информирование 

о наличии возможностей для участия педагогов в воспита-

тельной деятельности; - наполнение сайта ДОУ информа-

цией о воспитательной деятельности; - организация повы-

шения психолого-педагогической квалификации воспита-

телей; -участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.; - организационно-методическое сопро-

вождение воспитательной деятельности педагогических 

инициатив; - создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; развитие 

сотрудничества с социальными партнерами; 

Учитель-логопед 

Приказ Министерства 

труда и социальной защи-

ты Российской Федерации 

от 13.03.2023 № 136н «Об 

утверждении профессио-

нального стандарта 

"Педагог-

дефектолог"» 

(Зарегистрирован 

14.04.2023 № 73027) 

Осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей: 

- практическое усвоение лексических и 

грамматических средств языка; 

- подготовка к обучению грамоте; 

- развитие навыков связной речи; 

- расширение и систематизация знаний и представлений 

детей 

об окружающей действительности; 

- развитие высших психических функций (внимания, 

памяти, логического мышления); 

- развитие мелкой моторики руки;  

- коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Педагог-психолог 

Приказ Министерства 

труда и социальной защи-

ты РФ от 24 июля 2015 г. 

N 514н «Об утверждении 

профессионального стан-

дарта "Педагог-психолог 

(психолог в сфере образо-

вания)"» 

- Оказывать психолого-педагогическое сопровождение 

учащимся с ОВЗ, испытывающим трудности в своём раз-

витии, освоении основных общеобразовательных про-

грамм, по письменному заявлению родителей (законных 

представителей); 

- организация и проведение различных видов диагности-

ческой работы;  

-психо консультирование; 

- психо профилактические мероприятия; 

- психокоррекция, психоразвитие; 

 

Учитель-дефектолог - Оказывать психолого-педагогическое сопровождение 

учащимся с ОВЗ, испытывающим трудности в своём раз-

витии, освоении основных общеобразовательных про-

грамм, по письменному заявлению родителей (законных 

представителей); 

- осуществлять обучение и воспитание с учетом особенно-

стей психофизического развития обучающихся и состояния 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходи-
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мые для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- Осуществлять обследование обучающихся, определять 

структуру и степень выраженности имеющихся у них 

нарушений; 

- Комплектовать группы для занятий с учетом специфиче-

ских нарушений обучающихся; 

- Проводить групповые, подгрупповые и индивидуальные 

занятия по развитию познавательных процессов, восста-

новлению нарушенных функций, опираясь на достижения в 

области методической, педагогической и психологической 

наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий; 

- Проводить: диагностику, коррекционно-развивающие, 

индивидуально-групповые коррекционные занятия, кон-

сультации для родителей (иных законных представителей), 

педагогов; 

- Взаимодействовать с другими специалистами ППМС со-

провождения по оказанию помощи обучающимся и их ро-

дителям (иным законным представителям); 

- Участвовать в работе психолого-педагогического конси-

лиума, центра ППМС помощи 

Воспитатель 

Музыкальный руководи-

тель 

Приказ Минтруда России 

от 18.10.2013 N 544н (ред. 

от 05.08.2016) «Об утвер-

ждении профессионально-

го стандарта "Педагог 

(педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольно-

го, начального общего, 

основного общего, сред-

него общего образования) 

(воспитатель, учитель)"» 

(Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 06.12.2013 

N 30550) 

-обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной гражданской по-

зиции, сохранение и приумножение нравственных, куль-

турных и научных ценностей в условиях современной жиз-

ни, сохранение традиций ДОУ;  

– организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни; - внедрение в практи-

ку воспитательной деятельности научных достижений, но-

вых технологий образовательного процесса;  

- организация участия обучающихся в мероприятиях, про-

водимых районными, городскими и другими структурами в 

рамках воспитательной деятельности 

Помощник воспитателя -создание социальной ситуации развития обучающихся, 

соответствующей специфике дошкольного возраста; 

-обеспечение совместно с воспитателем занятий 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

-участие в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы  

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются за-

траты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных усло-

вий получения образования обучающимися с УО. 
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3.6. Материально-технические условия реализации Программы 

В ДОО созданы необходимые материально-технические условия реализа-

ции Программы, которые обеспечивают: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений, 

отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, 

организации питания, 

медицинскому обеспечению, 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность, 

организации режима дня, 

организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране тру-

да работников;  

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности вос-

питанников с УО, педагогической, административной и хозяйственной дея-

тельности оснащение и оборудование: 

1) мебель, техническое оборудование, инвентарь для художественного 

творчества, музыкальные инструменты, спортивный и хозяйственный 

инвентарь; 

2) помещениям для игры и общения, занятий различными видами 

дошкольной деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, 

театрализованной, познавательно-исследовательской), двигательной и других 

форм детской активности с участием взрослых и других детей: 

3) учебно-методические комплекты для реализации Программы, 

дополнительная литература по проблеме организации коррекционно-

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

4) комплекты развивающих игр и игрушек, способствующие 

разностороннему развитию детей в соответствии с направлениями развития 
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дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и специальными образовательными 

потребностями детей с УО: 

Кабинет учителя-логопеда 

Центр Оснащение 

Речевого развития 1. Зеркало для индивидуальной работы.  

2. Стол и стул для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов-заменителей для постановки звуков.  

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

5. Спиртовые салфетки.  

6. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные 

игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки 

цветов и т. п.).  

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации ши-

пящих и сонорных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложе-

ния, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).  

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. 

10. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

11. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.  

12. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым 

темам.  

13. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообраз-

ный счетный материал.  

14. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и диффе-

ренциации шипящих и сонорных звуков в словах, предложениях, 

текстах.  

15. Картотека словесных игр.  

16. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи.  

17. Раздаточный материал и материал для подгрупповой работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

(семафоры, плоскостные изображения сумочек, корзинок, рюкзаков 

разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые круги, квадраты разных цветов).  

18. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Вол-

шебные дорожки» и т. п.).  

19. Раздаточный материал и материал для подгрупповой работы для 

анализа и синтеза предложений.  

20. Разрезной и магнитный алфавит.  

21. Слоговые таблицы.  

22. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, гео-

метрическое домино.  

23. Наборы игрушек для инсценировки сказок.  

24. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков зву-

кового анализа и синтеза. 

25. Интерактивный комплекс «Логопедический замок» 

Сенсорного  

развития 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, ко-

локольчики, бубен, звучащие мячики и волчки).  

2. Звучащие игрушки-заместители.  
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3. Маленькая ширма.  

4. Флеш-карта с записью «голосов природы» (шелеста листьев, мор-

ского прибоя, летнего дождя, вьюги, пения птиц и т. п.).  

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.  

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и 

предметов.  

7. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», 

«Чья тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по деталям»).  

9. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений 

(«Тактильные коврики»).  

10. «Волшебный цилиндр» с мелкими деревянными и пластиковыми 

игрушками. 

11. «Песочница». 

Моторного и кон-

структивного разви-

тия 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 

всем изучаемым лексическим темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы по изучаемым темам.  

3. Кубики с картинками по темам.  

4. Игра «Составь из частей» для коврографа.  

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (фасолью, 

мелкими игрушками).  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов. 

8. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

9. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

 10. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизыва-

ния.  

11. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

Групповое помещение 

Центр познаватель-

ного развития 

1. Наглядно-дидактическое пособие «Весёлая рыбалка» 

2. Наглядно-дидактическое пособие «Грустный и веселый» 

3. Наглядно-дидактическое пособие «Овощи», «Фрукты» 

4. Наглядно-дидактическое пособие «Животные жарких стран», «Ди-

кие, домашние животные» 

5. Демонстрационный материал «Времена года», «Природные явле-

ния», «Часы» 

6. Картотека пальчиковых игр, артикуляционной гимнастики, физ-

культминуток 

7. Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы 

8. Лото, домино в картинках, домино «Шахматы», «Шашки» 

9. Схемы- модели слов, дидактические игры по обучению грамоте 

10. Числовой ряд 

11. Логико- математические игры 

12. Цветные счётные палочки «Кюизенера» 

13. Настольно- печатные игры разной тематики 

14. Математические весы 

Центр развития ло-

гики и мышления 

1. Настольно печатные игры: «Палочки Кюизенера», «Сложи узор», 

«Найди лишнее» 

2. Игра головоломка «Цифровая мозаика», «Танграм» 

3. Игра «Калькулятор» 

4. Игра «Мозаика» 

5. Пазлы маленькие, большие  
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Центр конструирова-

ния 

1. Лего 

2. Пластиковый конструктор 

3. Бросовый, природный материал 

4. Строительные наборы. Конструктор «Изобретатель» 

5. Фигурки людей и животных для игр 

6. Образцы построек различной сложности 

Центр речевого раз-

вития 

1. Различные виды театра. Сказочные персонажи 

2. Маски, шапочки 

3. Магнитная игра «Одевашки» 

4. Предметные и сюжетные картинки 

5. Книжный уголок 

Материалы для изоб-

разительной 

деятельности 

1. Наборы цветных карандашей 

2. Индивидуальные палитры для смешивания красок 

3. Кисточки разной толщины 

4. Бумага для рисования 

5. Гуашь 

6. Акварель 

7. Пластилин, доски, стеки 

8. Клеенки для покрытия столов 

9. Восковые цветные мелки, мелки для рисования на асфальте 

«Центр игры» 1. Сюжетные игрушки 

2. Игрушки- транспорт различного вида и размера 

3. Игрушки, изображающие предметы труда и быта 

4. Ролевые атрибуты для игр- имитации и сюжетно- ролевых игр 

5. Фигурки животных 

6. Куклы разных размеров 

7. Набор посуды 

8. Набор «Кухня» 

9. Набор «Айболит», «Парикмахерская», «Ветеринар», «Профессии» 

10. Холодильник, стиральная машина, микроволновка 

11. Кукольный домик 

12. Гладильная доска, утюг 

13. Кассовый аппарат, весы 

Спортивный уголок 1. Мячи, кегли, мешки с песком, массажные коврики.  

2. Скакалки, обручи 

3. Султанчики 

4. Ленты, флажки 

5. Картотека игр на развитие правильного дыхания 

6. Картотека физкультминуток 

7. Картотека бодрящей гимнастики 

 Кабинет педагога – психолога, учителя-дефектолога  

Игровой терапии 1. Интерактивная сенсорная стол-песочница.  

2. Набор для коррекционно-развивающей работы «Пертра»  

3. Набор для коррекционно-развивающей работы «Фроссия» 

4. Интерактивный экран  

5. Деревянные конструкторы 

6. Домашний кукольный театр  

7. Логические блоки «Дьенеша»  

8. Интеллектуальная игра «Сложи узор»  

9. Паззлы крупные, мелкие  

10. Тактильная башня  

11. Парные картинки  
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12. Комплект динамических раздаточных пособий «Русский язык»  

13. Игровые наборы Фребеля «Техника» 

14. Набор игрушек со звуковым эффектом для детей с ОВЗ 

Развития сенсомо-

торных навыков 

1. Интерактивная сенсорная стол-песочница.  

2. Логическое лото.  

3. Кубики. 

4. Шнуровки 

5. Лабиринты  

6. Игры на магнитах 

7. Цветные вкладыши  

8. Игрушки из разных материалов  

9. Дары Фребеля 

10. Коробка форм  

11. Пирамиды разного размера  

12. Матрешка  

13. Напольная мозаика 

14. Магнитная доска 

15. Конструкторы  

16. Пальчиковый театр 

17. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки 

 

3.7. Режим и распорядок дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечи-

вает хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость 

и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников 

образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятель-

ность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием 

пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а так-

же их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, при-

обретая новые характерные черты и особенности. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возрас-

та, когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, 

активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением 

его на свежем воздухе. Эта работа проводится постепенно, последовательно и 

ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности су-

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

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование само-

стоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ре-

бёнка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагруз-



 

111 

ки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы 

вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельно-

сти, связанные с умственной активностью детей, максимальной их произволь-

ностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и 

физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 

соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 

2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет со-

кращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регу-

лируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного 

процесса и режима дня. 

Таблица.  

Требования и показатели  

организации образовательного процесса и режима дня 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для де-

тей дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной сум-

марной образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 

минут 

при организации  

1 занятия после 

дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 
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Продолжительность перерывов 

между занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гим-

настики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не 

менее 

1-3 года 12 часов 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, 

не менее 

1-3 года 3 часа 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не 

менее 

для детей до 7 

лет 

3 часа в день 

Суммарный объем двигательной ак-

тивности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжитель-

ность, не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с УО 

старшего дошкольного возраста  (первый год обучения) 

   Система обучения и воспитания дошкольников с  ТНР старшего до-

школьного возраста рассчитана на два учебных года (старшая и подготовитель-

ная к школе группы), каждый из которых разбит на три условных периода. В 

течение этого времени у детей формируется самостоятельная связная, грамма-

тически правильно оформленная речь, количественные и качественные пара-

метры лексического строя языка, соответствующие возрастным требованиям, 

происходит усвоение фонетической системы родного языка, а также элементов 

грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к обучению в шко-

ле. Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не 

могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях 

со всей группой. Эта особенность обусловлена не только отставанием в рече-

вом развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой 

утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим целесооб-

разным и оправданным является  проведение логопедических и, частично, об-

щих (воспитательских), занятий  по подгруппам. Как правило, формируются 

две подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и неречевых воз-

можностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопеди-

ческих занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения*. 

    Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную 

работу с отдельными детьми по заданию логопеда.  
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Режим дня средней группы (4-5 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия Время про-

ведения 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, 

ежедневная утренняя гимнастика 

7.30–8.08 

 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры завтрак 8.08–8.20 

8.20–8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 

Организованная образовательная деятельность 

перерыв 

Организованная образовательная деятельность 

8.55–9.00 

9.00–9.20 

9.20–9.30 

9.30–9.50 

II завтрак 9.50–10.00 

Прогулка 10.00–12.00 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, 

Обед 

12.00–-12.20 

12.20–12.50 

Сон 12.50–15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, гимнастика 

после сна, гигиенические процедуры, самостоятельная художествен-

ная деятельность, игры, кружок 

15.00–16.25 

Полдник 16.25–16.50 

Чтение художественной литературы 16.50–17.10 

Прогулка, уход домой 17.10–18.00 

 

Теплый период 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием детей, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика на про-

гулке 

7-00–8-20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-20–8-50 

Организованная деятельность 9-00–9-20 

Самостоятельная деятельность 9-20–9-50 

Второй завтрак 9-50–10-05 

Игры, подготовка к прогулке 10-05–10-25 

Прогулка, занятия, игры, наблюдения, воздушные и солнечные проце-

дуры 

10-25–12-00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

 подготовка к обеду 

12-00–12-15 

 Обед 12-15–12-35 

 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, гимнастика 

после сна  

12-35–15-20 

Игры, самостоятельная деятельность 15-40–16-20 

Полдник 16-25–16-50 

Прогулка, игры, воздушные и солнечные ванны, самостоятельная ху-

дожественная деятельность. Уход домой. 

16-50–18-00 



 

114 

 

Режим дня в старшей группе  

Холодный период года 

 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, ежедневная 

утренняя гимнастика, гигиенические процедуры. 

7.30–8.30 

 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак  

8.30-8.55 

Подготовка ООД 8.55–9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00–9.25 

Перерыв 9.25–9.35 

Организованная образовательная деятельность 9.35–10.00 

Второй  завтрак  10.00–10.10 

Организованная образовательная деятельность 10.10–10.35 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка, игры, наблюдения, труд. 

10.35–12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.20-12.35 

Подготовка к обеду. 

Обед 

12.35-13.05 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

13.05-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00-15.15 

Организованная образовательная деятельность 15.15-15.40 

Кружок, самостоятельная деятельность,  15.40-16.05 

Чтение художественной литературы, самостоятельная де-

ятельность 

16.05-16.30 

Уплотнённый полдник 16.30–16.50 

 Подготовка к прогулке. 

Прогулка, игры, наблюдения. 

16.50 –17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

игры, уход домой 

17.30–18.00 

 

 

Теплый период года 

 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, ежедневная 

утренняя гимнастика, гигиенические процедуры. 

7.30–8.30 

          

Подготовка к завтраку. 8.30-8.55 
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Завтрак  

Организованная деятельность 9.00–9.25 

Самостоятельная деятельность 9.25–9.55 

Второй завтрак 10.10–10.10 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка, игры, наблюдения, труд, воздушные и солнеч-

ные процедуры 

10.10-12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.20-12.35 

Подготовка к обеду. 

Обед 

12.35-13.05 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

13.05-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

гимнастика после сна  

15.000-15.15 

Организованная образовательная деятельность 15.15-15.35 

Самостоятельная деятельность,  15.35-16.00 

Чтение художественной литературы, самостоятельная де-

ятельность 

16.00-16.30 

Полдник уплотненный 16.30–16.50 

Самостоятельная деятельность, игры 16.50–17.00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка, игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры, самостоятельная деятельность, уход домой 

17.00–18.00 

 

Примерный перечень занятий 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспита-

теля 

3. Групповое занятие воспита-

теля 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Учитель - ло-

гопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

вторник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспита-

теля 

3. Групповое занятие воспита-

теля 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Учитель - ло-

гопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

среда 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспита-

теля 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Учитель - ло-

гопед 

Воспитатель 
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3. Групповое занятие воспита-

теля 

4. Групповое занятие* 

16.00-16.30 Воспитатель 

 

четверг 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспита-

теля 

3. Групповое занятие воспита-

теля 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Учитель - ло-

гопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

пятница 1. Групповое занятие логопеда  

 

2. Групповое занятие воспита-

теля 

3. Групповое занятие воспита-

теля 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Учитель - ло-

гопед 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы дошкольных образовательных организаций» физ-

культурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. рекомендуется проводить во 

второй половине дня для профилактики утомления детей. 

 

 

Режим дня в подготовительной к школе  группе  

Холодный период года 

 

Мероприятия Время проведения 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, ежедневная 

утренняя гимнастика 

7.30–8.35 

 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

8.35–8.55 

Подготовка ООД 8.55–9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00–9.30 

Перерыв 9.30–9.40 

Организованная образовательная деятельность       9.40–10.10 

Второй завтрак 10.10–10.20 

Организованная образовательная деятельность 10.20–10.50 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка, игры, наблюдения, труд. 

10.50–12.40 
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Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.40-12.50 

Подготовка к обеду. 

Обед 

12.50-13.10 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00-15.15 

Организованная образовательная деятельность 15.15-15.45 

Кружок, самостоятельная деятельность,  15.45-16.15 

Чтение художественной литературы, самостоятельная де-

ятельность 

16.15-14.45 

Уплотнённый полдник 16.45–17.05 

 Подготовка к прогулке. 

Прогулка, игры, наблюдения. 

17.05 –17.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

игры, уход домой 

17.40–18.00 

 

Теплый период года 

 

Мероприятия Время проведения 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, ежедневная 

утренняя гимнастика 

7.30–8.35 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак  

8.35–8.55 

Организованная деятельность 9.00–9.25 

Самостоятельная деятельность 9.25–10.00 

Второй завтрак 10.00–10.10 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка, игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные 

процедуры 

10.10-12.240 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.40-12.50 

Подготовка к обеду. 

Обед 

12.50-13.10 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

гимнастика после сна  

15.00-15.15 

Организованная образовательная деятельность 15.15-15.45 
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Самостоятельная деятельность,  15.45-16.15 

Чтение художественной литературы, самостоятельная дея-

тельность 

16.15-16.45 

Полдник уплотненный 16.45–17.05 

Самостоятельная деятельность, игры 17.05-17.15 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка, игры, наблюдения, воздушные и солнечные про-

цедуры, самостоятельная деятельность, уход домой 

17.15–18.00 

 

 Примерный перечень занятий 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспита-

теля 

3. Групповое занятие воспита-

теля 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Учитель - ло-

гопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

вторник 1. Групповое занятие логопеда 

 2. Групповое занятие воспита-

теля 

3. Групповое занятие воспита-

теля  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Учитель - ло-

гопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

среда 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспита-

теля 

3.  Групповое занятие воспита-

теля  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Учитель - ло-

гопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

четверг 1.  Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспита-

теля 

3. Групповое занятие воспита-

теля  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Учитель - ло-

гопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

пятница  1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспита-

теля  

3. Групповое занятие воспита-

теля  

4. Групповое занятие 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Учитель - ло-

гопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

Примечание: 
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1. Если в конкретный день в вечернее время ООД отсутствует в 

расписании, воспитатели организуют МПГ занятия с детьми по интересам 

или предлагают им игру. Продолжительность ООД: 

- в старших группах 25 мин (I половина дня), 20 мин (II половина дня), 

- в подготовительных группах – 30 мин (I половина дня), 25 мин (II 

половина дня). 

Обязательный перерыв между занятиями 10 мин (в первой и второй 

половинах дня). 

 

Физкультурно-оздоровительная работа (режим двигательной 

активности) 

 

Содержание Периодичность Ответственные Время 

Оптимизация режима 

Организация жизни детей 

в адаптационные период, 

создание комфортного 

режима 

Ежедневно 

Воспитатели, 

педагог-психолог, 

медсестра  

В течение 

года 

Определение 

оптимальной нагрузки на 

ребенка, с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

 

Учитель - 

дефектолог, 

педагог-психолог, 

медсестра 

В течение 

года 

Организация двигательного режима 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю Воспитатели В течение 

года 

Корригирующая 

гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно Воспитатели, 

контроль 

медсестра 

В течение 

года 

Прогулки с включением 

подвижных игровых 

упражнений 

Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Музыкальные занятия 
2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель 

В течение 

года 

Спортивный досуг 

По плану Воспитатели В 

течение 

года 

Утренняя гимнастика 
Ежедневно перед 

завтраком 

Воспитатели В течение 

года 

Пальчиковая гимнастика 
Ежедневно 1 раз в 

день 

Учитель-логопед, 

воспитатели 

В течение 

года 
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Содержание Периодичность Ответственные Время 

Гимнастика с элементами 

нейропсихологической 

коррекции 

Ежедневно 1 раз в 

день 

Учитель- логопед В течение 

года 

Артикуляционная 

гимнастика 

3 раза в неделю Учитель-логопед В течение 

года 

Динамические паузы 
Ежедневно на ООД Учитель- логопед В течение 

года 

Охрана психического здоровья 

Использование приемов 

релаксации: минуты 

тишины, музыкальные 

паузы 

Ежедневно 

несколько раз в 

день 

Учитель-логопед 
В течение 

года 

Профилактика заболеваемости 

Дыхательная гимнастика 

в игровой форме 

3 раза в день во 

время утренней 

зарядки, после сна 

Учитель-логопед, 

воспитатели, 

контроль 

медработника 

В течение 

года 

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

Воздушные ванны 

(облегченная одежда, 

одежда соответствует 

сезону года) 

Ежедневно Воспитатели 
В течение 

года 

Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатели 
В течение 

года 

Хождение босиком по 

«дорожке здоровья» 

Ежедневно, после 

дневного сна 
Воспитатели 

В течение 

года 

Обширное умывание 
Ежедневно, после 

дневного сна 
Воспитатели 

В течение 

года 

Игры с водой 

Эксперимент

ально-

исследовательская 

деятельность 

Воспитатели 
Июн

ь – август 

Гимнастика 

пробуждения 

После сна в 

группе каждый 

день 

Воспитатели 

В 

течение 

года 

Полоскание зева 

кипяченой охлажденной 

водой 

После 

каждого приема 

пищи 

Воспитатели

, помощник 

воспитателя 

В 

течение 

года 

Лечебно-оздоровительная работа 

С-витаминизация 

третьего блюда 

Ежедневно 
Медсестра 

 

В 

течение 

года 
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Содержание Периодичность Ответственные Время 

Организация питания 

 Сбалансированное 

питание в соответствии с 

действующими нормами 

Ежедневно 

 

Медсестра 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

Организация оздоровления и закаливания 

Форма 

закаливания 

Закаливающее 

воздействие 

Длительность 

(мин в день) 

  5-6 

лет 

6-7 

лет 

Утренняя 

гимнастика  

(в теплую погоду – на 

улице) 

Сочетание 

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями 

 

7-10 

 

7-10 

Пребывание ребенка 

в облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна В течение дня 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические упражнения и 

другие виды двигательной 

активности (в помещении) 

Сочетание 

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями; 

босохождение с 

использованием 

ребристой доски, 

массажных ковриков, 

каната  

и т. п. 

 

до 25 

 

до 30 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические упражнения и 

другие виды двигательной 

активности (на улице) 

Сочетание свето-

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями 

 

до 25 

 

до 30 

Прогулка в первой и 

второй половинах дня 

Сочетание свето-

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями 

2 раза 

в день 

по 1,5-

2 часа 

2 раза 

в день 

по 1 ч 

40 мин – 2 

часа 
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Требования к организации закаливания детей с УО: 

− учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья 

и развития, степени тренированности организма ребенка; 

− позитивный эмоциональный настрой; 

− использование в комплексе природных факторов и закаливающих 

процедур; 

− соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия 

различных факторов и непрерывность мероприятий на разные участки тела, 

чередование как по силе, так и длительности воздействия; 

− соблюдение методики выбранного вида закаливания. 

Затраты времени на проведение закаливающих процедур 

непосредственно связаны с возрастом детей и методикой закаливания. 

Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в режим 

группы, а для проведения специальных методик закаливания (в том числе 

контрастного обливания стоп, обтирания) выделяется дополнительное время. 

Чем старше дошкольники, тем больше возможностей для проведения 

закаливающих процедур и, соответственно, время для их проведения 

увеличивается.  

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

с учетом погодных 

условий 

Полоскание горла 

(рта) после обеда 

Закаливание водой в 

повседневной жизни 

3-5 3-5 

Подготовка и сама 

процедура 

 

Дневной сон без 

маек 

Воздушная ванна с 

учетом сезона года, 

региональных 

климатических 

особенностей и 

индивидуальных 

особенностей ребенка 

В соответствии с 

действующим СанПиН 

Физические 

упражнения после 

дневного сна 

Сочетание 

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями 

(контрастная 

воздушная ванна) 

 

7-10 

 

7-10 

Закаливание после 

дневного сна 

Воздушная ванна и 

водные процедуры 

(«расширенное» 

умывание, обтирание и 

др.), полоскание горла  

5-15 5-15 
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учитываются следующие закаливающие мероприятия: 

− утренняя гимнастика; 

− подвижные, спортивные игры,  

− физические упражнения и другие виды двигательной активности,  

− физкультурные занятия (в помещении и на улице). 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в 

пределах времени, необходимого для осуществления функций присмотра и 

ухода за детьми. 

Результативность учебно-воспитательной и физкультурно-

оздоровительной работы обеспечивается совместными усилиями 

администрации, медицинского персонала, педагогов и родителей.  
 

 

 

 

3.8. Календарный план воспитательной работы 

 

     Программа не предусматривает жесткого регламентирования образова-

тельного процесса и календарного планирования образовательной деятельно-

сти, оставляя педагогам учреждения пространство для выбора форм организа-

ции работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потреб-

ностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива 

и ДОУ в целом.  

 

Педагоги ДОУ использует в работе календарь образовательных событий, при-

уроченных к государственным и национальным праздникам Российской Фе-

дерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры на 

учебный год от Минпросвещения России. 

  

Предложенные темы являются примерными, педагоги групп могут сократить, 

увеличить, заменить другими. Одной теме следует уделять не менее 1 недели. 

Тема недели находит отражение в РППС групп.  

 

Комплексно - тематическое планирование – внутренний инструмент, помога-

ющий помогает педагогу строить работу с детьми, интегрируя содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей.  

 

Принцип сезонности учитывается в планировании занятий, совместной и са-

мостоятельной деятельности детей.  

 

Педагоги возрастных групп принимают решение самостоятельно об использо-

вании и/или не использовании комплексно-тематического планирования в 

своей работе. 
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Тема сезона Тема месяца Тема недели 

События образо-

вательной орга-

низации 

Совместная деятельность в образовательной ор-

ганизации 

Осень 
Мир человека 

(Мой детский сад. 

Место, в котором я 

живу. Мой родной 

край самый краси-

вый. Достоприме-

чательности родно-

го края. Природа 

края. История края. 

 

 

 

 

Сентябрь 
 

Мой детский сад. 

Место, в котором я живу. 

 

 

1 неделя 

Давайте позна-

комимся. 

Социальное партнерство 

Праздники События 
Меро-

приятия 
Выставки 

1 сентября - 

День знаний. 
   

2 неделя 

Здравствуйте, я 

пришел. 

  

3сентябр

я. 

День со-

лидарности в 

борьбе с терро-

ризмом. 

 

3 неделя 

Мой маленький 

мир. 

   

Выставка 

осенних поделок. 

Родители-дети-

педагоги. 

4 неде-

ля 

Без-

опасность дома 

и в ДОУ 

 

27 сентяб-

ря 

День вос-

питателя и всех 

дошкольных ра-

ботников. 

  

Тема месяца 
Тема 

недели 

События 

образовательной 

организации 

Совместная деятельность в образовательной ор-

ганизации 

Октябрь 
Мой родной край са-

мый красивый 

1 неде-

ля 

Природа 

моего края 

 

 

Праздни-

ки 
События 

Меропри-

ятия 

Экскур-

сии 

 

 

 

 

1 октября 

Между-

народный день 

пожилых людей. 

 
Экскурсия 

в библиотеку 

2 неде-

ля 

Люди, 

события, подви-

5 октября 

День учи-

теля. 

 

Всероссий-

ский урок "Эколя-

та - молодые за-

щитники приро-
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ги. ды" 

3 неде-

ля 

Труд 

взрослых моего 

края 

 

15 октяб-

ря: 

Всемир-

ный день чистых 

рук. 

Третье 

воскресенье ок-

тября: День отца в 

России 

 

4 неде-

ля 

Чувства 

и переживания 

Осенние 

семейные празд-

ники 

28 октяб-

ря: День бабушек 

и дедушек 

  

 

Тема месяца Тема недели Развлечения Досуги Мероприятия Выставки 

Ноябрь 
Достопримечательности 

родного края 

1 неделя 

Малая родина 

4 ноября 

День народного 

единства 

   

2 неделя 

Труд взрослых 

моего края 

   

Выставка рисун-

ков «Мой родной 

край» 

3 неделя 

Культура и 

природа моего 

края 

  

30 ноября 

День государ-

ственного герба 

Российской Феде-

рации 

 

4 неделя 

Традиции и 

обычаи 

 

Последнее вос-

кресенье ноября: 

День матери в 

России 

  

Тема сезо-

на 
Тема месяца Тема недели Праздники События Мероприятия Выставки 
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Зима 

Мир моей малой 

родины. (Моя се-

мья, мои близкие, 

родные и любимые 

люди. Мать и дитя. 

Образ отца. Братья 

и сестры. Бабушки 

и дедушки. Моя 

родословная. Про-

фессии в семье. 

Домашние правила 

и заботы. Роди-

тельский дом.) 

Декабрь 
Моя семья. Мои самые 

близкие, родные и люби-

мые люди. Мать и дитя. 

Образ отца. 

1 неделя 

Моя семья. 
 

3 декабря: 

День неизвестно-

го солдата. Меж-

дународный день 

инвалидов. 

  

2 неделя 

Мои самые 

близкие, род-

ные и люби-

мые люди. 

  

12 декабря: 

День конституции 

Российской Феде-

рации 

 

3 неделя 

Мать и дитя. 
   

Выставка ново-

годних поделок. 

Родители-дети-

педагоги. 

4 неделя 

Образ отца. 

Семейный празд-

ник 

Новый год 

   

Тема месяца 
Тема 

недели 

Развлече-

ния 

Меро-

приятия 

Театрализация и драматиза-

ция. 

Январь 
Братья и сестры. Ба-

бушки и дедушки. 

2 неде-

ля 

Братья и 

сестры. 

Рожде-

ственские поси-

делки 

  

3 неде-

ля 

Дочь и 

сын. 

Братья и 

сестры. 
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4 неделя 

Моя родослов-

ная 

 

27 января 

День снятия бло-

кады Ленинграда 

Театральная мастерская «Фольклор-

ный театр дома» 

Тема месяца Тема недели Развлечения События Мероприятия 

Февраль 
Профессии в семье. 

Праздники в семье. 

Домашние правила и заботы. 

1 неделя 

Профессии в 

семье. 

 

2 февраля: 

День разгрома 

советскими вой-

сками немецко-

фашистких войск 

в Сталинград-

ской битве. 

 

2 неделя 

Праздники в 

семье. 

 

  
8 февраля: 

День российской  науки. 

3 неделя 

Домашние пра-

вила и заботы. 

 
Гостиная «Муж-

ское воспитание» 
 

4 неделя 

Родительский 

дом. 

23 февраля: День 

защитника отече-

ства. 

  

Тема сезона Тема месяца Тема недели Праздники Развлечения Мероприятия Выставка 

Весна 
Мир труда и красо-

та людей. 

(Чем пахнут ремес-

ла. Война и мир. 

Родина.) 

Март 
Чем пахнут ремесла 

1 неде-

ля 

В бу-

лочной пахнет 

тестом и сдо-

бой. Пахнет 

кондитер оре-

хом мускатным. 

   
«Мамины 

помощники» 
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2 неделя 

Мимо столяр-

ной идешь ма-

стерской -

стружкою пах-

нет и свежей 

доской. Пахнет 

моляр скипида-

ром и краской. 

Семейный празд-

ник: 8 Марта. 
   

3 неделя 

Доктор в халате 

– пахнет лекар-

ством, а воспи-

татель – игрою 

веселой. 

  

18 марта – День 

воссоединения 

Крыма с Россией. 

 

4 неделя 

Рыхлой зем-

лею, полем и 

лугом пахнет 

крестьянин, 

идущий за плу-

гом. 

 

Зимнее спор-

тивно – оздоро-

вительное раз-

влечение «Мас-

леница» 

  

Тема месяца Тема недели Развлечения События Досуги 
Экскур-

сии 

Апрель 

Война и мир… 

1 неделя 

Герой – это… 
  

День здоровья. 

День смеха. 
 

2 неделя 

Милосердие. 
 

12 апреля: 

День космонав-

тики 

  

3 неделя 

Сотрудниче-

ство 

   

Знаком-

ство детей под-

готовительной к 

школе группы 

со школой. 
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4 неделя 

Справедливость 

и добро 

День земли 

22 апреля 

30 апреля: День 

пожарной охраны 
  

Тема месяца Тема недели Развлечения События Мероприятия Акции 

Май 

Родина 

1 неделя 

Патриот – это.. 
  

1 мая: 

Праздник весны и 

труда 

«Украсим 

детский сад и его 

площадки» Бла-

гоустройство тер-

ритории. 

 

2 неделя 

Патриотизм 

наследника 

 
9 мая – День по-

беды 
 

«Окна по-

беды» 

3 неделя 

Патриотизм за-

щитника 

 

 

15 мая: Между-

народный день 

семьи 

  

4 неделя 

Патриотизм со-

зидателя и 

творца 

Выпускные вечера    

Тема сезо-

на 
Тема месяца Тема недели Праздники События Мероприятия Акции 

Лето 
Мир здоро-

вья и культуры. 

(Активный отдых. 

Спортивные до-

стижения России. 

Туристские про-

гулки и экскурсии.) 

 

Июнь 

Активный отдых. 

1 неделя 

Безопасность 

образа жизни 

летом 

1 июня: 

День защиты де-

тей. 

5 июня: 

Всемирный 

день окружаю-

щей среды 

  

2 неде-

ля 

Занима-

тельная физ-

культура 

 

12 июня: 

День Рос-

сии 

  

3 неде-

ля 

Изучаем 

карту родины 

  
День от-

крытых дверей 

«Органи-

зация предметно 

пространственной 

среды летом» Ро-
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дители. Сад. 

4 неделя 

Экологические 

прогулки 

 
22 июня: День 

памяти и скорби. 
  

Тема месяца Тема недели Развлечения Досуги Мероприятия Конкурсы 

Июль 

Спортивные достиже-

ния России 

1 неделя 

Знаменитые 

спортсмены 

России 

Развлечение «Реки 

моего детства» 
   

2 неделя 

Кто спортом 

занимается, тот 

силы набирает-

ся 

  

8 июля: День се-

мьи, любви и вер-

ности. 

 

3 неделя 

Детям о спорте: 

Лучшие книги и 

сказки о трени-

ровках и побе-

дах 

   

Конкурс поде-

лок «Летние ви-

ды спорта». 

 

4 неделя 

Спорт и олим-

пийское движе-

ние 

 

Вечер хоровод-

ных игр «Сол-

нечный хоровод 

у березки» 

  

Тема месяца Тема недели Досуги События Выставка 

Август 

Туристские про-

гулки и экскурсии 

1 неде-

ля 

Мир ту-

ризма и экскур-

сий 

День железнодо-

рожника (нака-

нуне первого 

воскресенья ав-

густа) 

 Фототуризм. Родители, педагоги. 
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2 неделя 

Готовимся в 

поход 

 

12 августа – 

День физкуль-

турника 

 

3 неделя 

Зарница 

Спортивный 

праздник 
  

4 неделя 

В здоровом те-

ле – здоровый 

дух! 

 

22 августа: День 

государственного 

флага Россий-

ской Федерации 

 

 

 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоцио-

нальных особенностей обучающихся. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АОП ДО (УО) 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована АОП ДО УО 

Группы компенсирующей направленности  

Средний  дошкольный возраст (4-5 лет). 

Старший  дошкольный возраст (5-6 лет). 

  Старший  дошкольный возраст (6-8 лет) 

 

4.2. Составляющие АОП ДО УО 

в
о
зр

ас
т 

3
-8

 л
ет

 

Обязательная часть АОП УО Формируемая часть АОП ДО УО 

Описание содержания обра-

зовательной деятельности по пяти 

направлениям развития воспитан-

ников с УО в соответствии с воз-

растными особенностями и видами 

детской деятельности представле-

ны Федеральной адаптированной 

образовательной программе до-

школьного образования для обу-

чающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 

24.11.2022 № 1022 «Об утвержде-

нии федеральной адаптированной 

образовательной программы до-

школьного образования для обуча-

ющихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья») 

http://publication.pravo.gov.ru/Docum

ent/View/0001202301270036 

Реализация парциальной программы патриотического 

воспитания  дошкольников «Мы живем в России» под 

редакцией Н.Г. Зеленовой, Л.Е.Осиповой. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»  Авторы: Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. 

Авдеева/ СП «Детство-Пресс», 2015 

парциальная образовательная программа дошкольного 

образования детей 5-7 лет «Экономическое воспита-

ние дошкольников: формирование предпосылок фи-

нансовой грамотности». Банк России. Министерство 

образования и науки Российской Федерации. Москва 

2018. 

С.Н. Николаева, Программа экологического воспита-

ния в детском саду «Юный эколог»/ М. Мозаика Син-

тез-2010. 

Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте. 

Пособие для педагогов. Для занятий с детьми 3-7 лет». 

– М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

О.В. Козырева «Лечебная физкультура для дошколь-

ников» Москва «Просвещение», 2006 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников ДОУ 

Основные формы взаимодействия МДОУ «Ряжский детский сад №10» дошколь-

ного отделения 

 с семьями воспитанников 

Знакомство с семьёй Встречи - знакомств; анкетирование 

Информирование   родителей о 

ходе образовательной деятель-

ности 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые кон-

сультации, родительские собрания, информационные стен-

ды, создание памяток, СМИ, сайт ДОУ, организация вы-

ставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники. 

Образование родителей Лекции, семинары, семинары-практикумы 

Совместная деятельность Привлечение родителей к организации и проведению кон-

курсов, семейных праздников, экскурсий, проектная дея-

тельность. 
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В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

 В МДОУ «Ряжский детский сад №10»  (дошкольное отделение) осуществляется 

интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников с семьями воспитан-

ников, направленная на решение     следующих задач: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

- приобщение родителей к участию в жизни МДОУ «Ряжский детский сад №10»; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы МДОУ «Ряжский детский сад №10»  на 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы МДОУ «Ряжский детский сад №10», 

направленное на физическое, психологическое и социальное развитие ребенка; 

-  участие в составление планов: спортивных, культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Участие родителей образовательной деятельности 

МДОУ «Ряжский детский сад №10»  

 
Участие родителей в жизни дошкольно-

го отделения 

Формы участия 

в проведении мониторинговых исследо-

ваний 

анкетирование, социальный опрос 

в управлении МДОУ «Ряжский детский 

сад №10» 

участие в работе Управляющего совета 

в просветительской деятельности, 

направленной на повышение педагоги-

ческой культуры, расширение информа-

ционного поля родителей 

наглядная информация: стенды, папки-передвижки, 

семейные фотоальбомы, семейные репортажи, па-

мятки, консультации, семинары-практикумы, кон-

ференции, распространение семейного опыта воспи-

тания, размещение информации на официальном 

сайте МДОУ «Ряжский детский сад №10» 

в образовательном процессе МДОУ 

«Ряжский детский сад №10», направлен-

ном на установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью вовле-

чения родителей в единое образователь-

ное пространство 

Дни открытых дверей. 

Дни здоровья. 

Недели творчества. 

Совместные праздники, развлечения. 

Участие в творческих выставках, смотрах, конкур-

сах. 

Мероприятия с родителями в рамках проектной дея-

тельности 

 

 


