
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 20 «ДЮЙМОВОЧКА»  

ГОРОДА ГАЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (МАДОУ №20) 
 

462634, Оренбургская область, г.Гай, улица Челябинская, 124 «Б»  

Телефон (35362) 40316 e-mail: madoy20gai@yandex.ru 

 

 

ПРИНЯТА:                                                                                    УТВЕРЖДЕНА: 

Педагогическим советом                                                             Приказом МАДОУ №20 

МАДОУ №20                                                                                от «28» августа 2024 г  № 181 

Протокол  от «29» августа 2024 г № 1                                        Заведующий МАДОУ № 20 

                                                                                                         ______________Т.В. Ерхова 

С учётом мнения  

Совета родителей 

Протокол  от «29» августа 2024 г № 13 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  

для обучающихся с нарушением интеллекта 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 20 «Дюймовочка» города Гая  

Оренбургской области 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 

mailto:madoy20gai@yandex.ru


2 
 

№ п/п ОГЛАВЛЕНИЕ Стр 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

6 

1.1 Пояснительная записка: 6 

Цели и задачи реализации Программы 8 

Принципы построения Программы 9 

Специфические принципы и подходы к формированию 

Программы для обучающихся с нарушением интеллекта 

9 

Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей 
развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением интеллекта 

10 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы в виде 

целевых ориентиров обучающихся с нарушением интеллекта 

18 

Целевые ориентиры реализации Программы на этапе завершения 

освоения Программы (к концу обучения): 

18 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе для обучающихся с нарушением 

интеллекта 

22 

1.3.1 Система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения: 

22 

1.Педагогические наблюдения, педагогическая диагностика по 

оценке эффективности педагогических действий 

22 

2.Детские портфолио достижений ребенка в ходе образовательной 
деятельности 

22 

3. Карты развития ребенка с ОВЗ 23 

4. Различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ 26 

1.3.2 Уровни системы оценки качества образовательной 

деятельности по Программе: 

27 

1.Диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста 

с ОВЗ 

27 

2.Внутренняя оценка, самооценка Организации 28 

3.Внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка 

28 

1.3.3 Система оценки качества дошкольного образования: 29 

1.Оценивание психолого-педагогических и других условий 
реализации Программы в Организации в пяти образовательных 

областях 

29 

2.Учет образовательных предпочтений и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка 

29 

3. Вариативность форм и методов дошкольного образования 29 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

30 

2.1 Пояснительная записка: 30 

Описание модулей образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития и психофизическими 

особенностями ребенка с нарушением интеллекта в пяти 

образовательных областях 

30 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом психофизических, 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся с нарушением интеллекта, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов 

31 



3 
 

Описание Программы коррекционно-развивающей работы с 

детьми, по коррекции нарушений развития обучающихся с 

нарушением интеллекта 

32 

Способы реализации образовательной деятельности для 

обучающихся с нарушением интеллекта 

33 

2.2 Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями 

ребенка с нарушением интеллекта: 

33 

1.Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

33 

2. Содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» 

39 

3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 45 

4.Содержание образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» 

48 

5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 58 

2.3 Содержание части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, разработанной с учетом 

региональных и других социокультурных особенностей для 

детей с нарушением интеллекта 

60 

Программа «Мы живём в России» для детей 4-7 лет (содержит 

региональный компонент, отражает специфику национальных, 
культурных , климатических и социальных условий программы). 

60 

2.4 Базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в 

различных видах деятельности (предметной, игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской) 

65 

2.5 Базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в 

различных видах активности ребенка (восприятие 

художественной литературы и фольклора; самообслуживание 

и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

конструирование из разного материала, изобразительная; 

музыкальная, двигательная) 

66 

2.6 Взаимодействие педагогических работников с детьми с 

нарушением интеллекта: 

67 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы, 

которые отражают аспекты образовательной среды: 

68 

1.Предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда 

68 

2.Характер взаимодействия с педагогическим работником 68 

3.Характер взаимодействия с другими детьми 69 

4.Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому 

69 

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников с нарушением интеллекта 

71 

2.8 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми  с 

нарушением интеллекта 

71 

2.9 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 82 

2.9.1 Пояснительная записка 82 

2.9.2 Целевой раздел обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений Программы 

воспитания 

83 

1. Цель и задачи воспитания в Организации 83 

2. Принципы построения Программы воспитания 83 

3.Уклад Организации (воспитывающая среда, общности 84 



4 
 

(сообщества) Организации, социокультурные ценности 

деятельности и культурные практики) 

4. Планируемые результаты (целевые ориентиры воспитательной 
работы для обучающихся с нарушением интеллекта 

89 

2.9.3 Содержательный раздел обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Программы воспитания 

93 

Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания: 

93 

1. Патриотическое направление воспитания 93 

2. Социальное направление воспитания 93 

3. Познавательное направление воспитания 94 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 94 

5. Трудовое направление воспитания 94 

6. Этико-эстетическое направление воспитания 94 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся с нарушением интеллекта в процессе 

реализации Программы воспитания 

95 

2.9.4 Организационный раздел обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Программы воспитания 

96 

1.Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

96 

2.Взаимодействия педагогического работника с детьми с 

нарушением интеллекта. События Организации 

96 

3. Организация предметно-пространственной среды 101 

4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 102 

5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с детьми с 

нарушением интеллекта 

102 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

102 

3.1 Организационное обеспечение образования обучающихся с 

НИ (создание нормативной базы, фиксирующей права 

ребенка с ОВЗ, разработка локальных актов, обеспечивающих 

эффективное образование других обучающихся) 

102 

3.2 Описание обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

102 

3.3 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка с нарушением интеллекта 

103 

3.4 Описание созданных в образовательной организации 

кадровых, финансовых, материально-технических условий 

реализации Программы 

104 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

104 

3.6 Описание традиционных событий, праздников и мероприятий 

с учетом региональных и других социокультурных 

особенностей 

104 

3.7 Режим и распорядок дня 109 

3.8 Перечень произведений для использования в образовательной 

работе 

109 

 Перечень художественной литературы 109 

 Перечень музыкальных произведений 110 

 Перечень произведений изобразительного искусства 111 



5 
 

 Перечень анимационных произведений для семейного просмотра 112 

3.9 Календарный план воспитательной работы с перечнем 

основных государственных и народных праздников, 

памятных дат 

114 

3.10 Дополнительный раздел Программы (текст краткой 

презентации Программы) 

116 

3.10.1 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 
Программа 

116 

3.10.2 Ссылка на федеральную адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования 

116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, 

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная общеобразовательная программа дошкольного образования для детей с 

нарушением интеллекта Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №20 «Дюймовочка» города Гая Оренбургской области (далее 

по тексту МАДОУ №20)  разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом 

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

14 ноября 2013 г.(далее – ФГОС ДО);федеральнойадаптированной образовательной 

программой дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 

24 ноября 2022 г. № 1022, (далее – ФАОП ДО).  

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы:  

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей»  

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»  

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»  

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»;  

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 

редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в 

Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264);  

‒ Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, 

зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149); 

 
‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599);  

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
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Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 

2020 г., регистрационный № 61573);  

‒ Устав ОО;  

‒ Программа развития ОО. 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ  начального 

общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и обеспечивает:  

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

доступном его возрасту содержании доступными средствами;  

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), 

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и 

уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины;  

‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения 

детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его 

родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне 

зависимости от места и региона проживания.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 

(парциальные образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 

направлений, климатических особенностей, а также для обеспечения коррекции 

нарушений развития и ориентированные на потребность детей и их родителей: 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 80% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 20%.  

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе которой:  

‒ рабочая программа воспитания,  

‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО,  

‒ учебный план,  

‒ календарный учебный график,  

‒ календарный план воспитательной работы.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы.  

В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и подходы к ее 

формированию; планируемые результаты освоения Программы в младенческом, раннем, 

дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; 

характеристики особенностей развития детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов, подходы к педагогической диагностике планируемых результатов.  

Содержательный раздел Программы включает описание:  

‒ задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных 

областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в 
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соответствии с федеральной программой и с учетом используемых методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания.  

‒ вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов;  

‒ особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик;  

‒ способов поддержки детской инициативы;  

‒ особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся;  

‒ образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей.  

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая раскрывает 

задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание:  

‒ психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы;  

‒ организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС);  

‒ материально-техническое обеспечение Программы;  

- обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.  

В разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных группах, 

календарный план воспитательной работы. 
 

Цели и задачи Программы 

Цели и задачи реализации Программы (п.10): обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

дошкольного возраста с НИ, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с нарушением 

интеллекта;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с нарушением 

интеллекта, в том числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с нарушением 

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

нации, языка, социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с нарушением интеллекта как субъекта 

отношений с педагогическим работником, родителями (законными представителями), 

другими детьми;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
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- формирование общей культуры личности обучающихся с нарушением интеллекта, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств,инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся с нарушением интеллекта;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 
повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 

охраны и укрепления здоровья обучающихся с нарушением интеллекта;  

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

Принципы построения  Программы (п.10.3) 

В соответствии со Стандартом 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), педагогических и иных работников 

Организации) и обучающихся.  

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для 

обучающихся с нарушением интеллекта (п.10.3.7) 

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

2. Принцип учета закономерностей развития ребенка, характерных для становления 

ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном периоде. 

3. Принцип определения базовых достижений ребенка с интеллектуальными 

нарушениями в каждом возрастном периоде с целью планирования и осуществления 

коррекционной работы, направленной на раскрытие потенциальных возможностей его 

развития. 

4. Принцип учета развивающего характера обучения, основывающегося на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка, учета соотношения «актуального уровня 

развития» ребенка и его «зоны ближайшего развития».  

5. Принцип учета приоритетности формирования способов усвоения общественного 

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

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

возможностей и способностей.  

6. Принцип обогащения традиционных видов детской деятельности новым содержанием. 

7. Принцип стимуляции эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 

развития практической деятельности обучающихся, общения и воспитания адекватного 

поведения.  

8. Принцип расширения форм взаимодействия педагогических работников с детьми и 

создание условий для активизации форм партнерского сотрудничества между детьми.  

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

коррекционно-педагогической работе.  

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

Подходы к формированию адаптированных программ для обучающихся с нарушением 

интеллекта:  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
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- 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. 

Программа базируются на учении о единстве человека и среды, культуросообразности в 

образовании и воспитании личности, культурно-исторической теории развития высших 

психических функций, деятельностном подходе к развитию психики. Программа 

ориентируется на следующие теоретические положения: динамическая взаимосвязь между 

биологическим и социальным факторами; общие закономерности развития ребенка в 

норме и при нарушениях развития. При отклоняющихся вариантах недоразвития, когда 

биологические факторы первично определяют ход имеющихся у ребенка психических 

нарушений и расстройств, социальные факторы рассматриваются как основные 

детерминанты детского развития. Из этого следует, что создание специальных 

педагогических условий могут обеспечить коррекцию и компенсацию уже 

существующего нарушения и служить средством предупреждения вторичных отклонений 

развития. 

Содержание программы учитывает личностную направленность педагогического 

взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с этим важнейшим 

компонентом общеразвивающей и коррекционной работы является преодоление 

социальной недостаточности ребенка. 

 
Значимые для разработки и реализации Программы  характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся  с нарушением интеллекта 

В подавляющем большинстве случаев нарушение интеллекта является следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический 

процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка – 

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

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

деятельность, речь, поведение. Нарушение интеллекта является самой распространенной 

формой интеллектуального нарушения, но также имеются около 350 генетических 

синдромов, которые приводят к стойким и необратимым нарушениям познавательной 

деятельности. Разное сочетание психического недоразвития и дефицитарности 

центральной нервной системы обуславливает замедление темпа усвоения социального и 

культурного опыта, в результате происходит темповая задержка, нивелирование 

индивидуальных различий, базирующихся на первичном (биологическом) нарушении, и 

усиления внимания к социальным факторам в развития детей. Это требует создания 

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

уровень актуального развития ребенка, тем не менее, будут ориентированы на зону его 

ближайшего развития с самого раннего детства. 

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

нарушение интеллекта: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), умеренная (IQ - 35 – 49, код F71), 

тяжелая (IQ - 20 – 34, код F 72), глубокая (IQ ниже 2, код F 73) и другие формы нарушения 

интеллекта (код F 78). При организации коррекционно-педагогической работы, 

необходимо учитывать, с одной стороны, степень выраженности нарушения интеллекта, а 

с другой – общие закономерности нормативного развития, последовательность и 

поэтапность становления формируемых функций. В дошкольном возрасте особенности 

развития детей с нарушением интеллекта проявляются более выражено. Первый вариант 

развития при легкой степени нарушения интеллекта характеризуется как «социально 

близкий к нормативному». В социально-коммуникативном развитии: у многих детей 

отмечается выразительная мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При 



11 
 

контактах с новым взрослым они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно ситуации 

используют слова вежливости и правильные выражения, охотно включаются в предметно-

игровые действия. Однако, в ситуации длительного взаимодействия (или обучения) не 

могут долго удерживать условия задания, часто проявляют торопливость, порывистость, 

отвлекаясь на посторонние предметы. При выполнении задания дети ориентируются на 

оценку своих действий от взрослого, и, учитывая его эмоциональные и мимические 

реакции, интонацию, проявляют желание продолжать начатое взаимодействие. По уровню 

речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную группу. Среди них 

имеются дети, совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие небольшим 

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

объединяет ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с 

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

интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить полноценным источником 

передачи ему знаний и сведений. Фразовая речь отличается большим количеством 

фонетических и грамматических искажений: овладение грамматическим строем речи на 

протяжении дошкольного возраста, как правило, не происходит. Особенно страдает у 

детей связная речь. Одной из характерных особенностей фразовой речи оказывается 

стойкое нарушение согласования числительных с существительными. Словарный запас в 

пассивной форме значительно превышает активный. Есть слова, которые ребенок с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) может произносить к какой-

либо картинке, предмету, но не понимает, когда их произносит другой человек вне 

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

длительно сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у них 

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

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, 

нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия обращенной к ребенку 

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

понимается, либо понимается неточно и даже искаженно. Активная речь бедна, 

понимание лексико-грамматических конструкций затруднено, отмечается стойкое 

нарушение звукопроизношения, однако в ситуации взаимодействия дети используют 

аграмматичные фразы, иногда дополняя их жестами. В процессе активной коммуникации 

дети проявляют интерес к запоминанию стихов, песен, считалок, что заслуженно 

определяет им место в кругу сверстников. Многие родители таких детей стремятся 

развивать в них музыкальность и артистизм, однако, в силу ограниченных возможностей к 

усвоению нового материала, они не могут даже в школьном возрасте быть 

самостоятельными в проявлениях этих способностей. Для усвоения определенной роли 

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

запоминания новых текстов и материала. 
Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые варианты, знают 

имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знают, какие вкусные блюда 

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

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

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

дети теряются, могут не узнавать знакомых взрослых, не отвечать на приветствия, 

проявляя негативизм в виде отказа от взаимодействия. Таким образом, в новой ситуации 

проявляются специфические отклонения в личностном развитии, как недостаточное 

осознание собственного «Я» и своего места в конкретной социальной ситуации. На 

прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно взаимодействуют с ними 

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

отношения. В коллективных играх эти дети подражают продвинутым сверстникам, 

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

общественные мероприятия вызывают у детей раздражение, испуг, что приводит к 
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нервному срыву и невротическим проявлениям в поведении (крик, плач, моргание 

глазами, раскачивание корпуса, подергивание мышц лица, покусывание губ, 

непроизвольные движения ногами или руками, высовывание языка и др.). Поэтому эти 

дети проявляют свою готовность лишь к взаимодействию в группах с небольшим 

количеством детей. В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: 

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

нельзя оставлять одних на длительное время даже в домашних условиях, так как они 

нуждаются в организации собственной деятельности со стороны взрослых. Отсутствие 

контроля со стороны взрослых провоцирует ситуацию поиска ребенком какого-либо 

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

спрятаться в неудобном месте и т. д.). Развитие личности: дети ощущают свои промахи и 

неудачи и не остаются к ним равнодушными. Во многих случаях они переживают свои 

ошибки, у них могут возникнуть нежелательные реакции на неудачу. Очень 

распространены у детей приспособления к требованиям, которые предъявляют к ним 

окружающие. Эти приспособления далеко не всегда адекватны, возникает «тупиковое 

подражание» – эхолалическое повторение жестов и слов без достаточного понимания их 

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

в произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда могут оценить 

трудность нового, не встречающегося в их опыте задания, и поэтому не отказываются от 

выполнения новых видов деятельности. Но, если им дается задание, которое они уже 

пытались выполнить и потерпели при этом неудачу, они зачастую отказываются 

действовать и не стремятся довести начатое дело до конца. У детей не наблюдается 

соподчинения мотивов, импульсивные действия, сиюминутные желания – преобладающие 

мотивы их поведения. Наряду с этим речь взрослого может организовать деятельность 

дошкольника, направить ее, регулировать процесс его деятельности и поведение. 

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют сенсорные 

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

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

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

целостного восприятия. В тех случаях, когда им удается выполнить предложенное 

задание, они пользуются зрительным соотнесением. К концу дошкольного возраста эти 

дети достигают такого уровня развития восприятия, с которым дети в норме подходят к 

дошкольному возрасту, хотя по способам ориентировки в задании они опережают этот 

уровень. Перцептивная ориентировка возникает у них на основе усвоения отдельных 

эталонов, которому способствует усвоение слов, обозначающих свойства и отношения. В 

ряде случаев выбор по слову оказывается у детей с нарушениями интеллекта лучше, чем 

выбор по образцу, так как слово выделяет для ребенка подлежащее восприятию свойство. 

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети не могут 

осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются при различении 

близких свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими 

игрушками. У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравномерно, 

усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует 

перенос усвоенного способа действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными 

являются взаимоотношения между восприятием свойства, знанием его названия, 

возможностью действовать с учетом данного свойства и возможностью производить на 

его основе простейшие обобщения. Дети, успешно выделяющие свойства во время 

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

их в быту, в самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно найти определенный 

предмет в помещении. В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные 

образывосприятия и образы-представления о свойствах и качествах предметов (дети 

употребляют названия сенсорных признаков, но эти названия либо произносятся 

неразборчиво, либо не соотносятся с реальным свойством предмета); объем памяти резко 
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снижен. Группировку предметов по образцу с учетом функционального назначения 

выполняют с помощью взрослого. Обобщающие слова находятся в пассивном словарном 

запасе, исключение предмета из группы затруднено, поиск решения осуществляется во 

многих случаях хаотическим способом. С заданиями на установление причинно-

следственных связей и зависимостей между предметами и явлениями дети не 

справляются. Понимание короткого текста, воспринятого на слух, вызывает трудности, 

также как и скрытыйсмысл. При этом дети способны лишь соотнести образ знакомого 

предмета с его вербальным описанием (справляются с простыми загадками). Задания на 

установление количественных отношений между предметами выполняют только с 

наглядной опорой. Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют 

использования в обучении детей специальных методик и приемов обучения. 

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, равнодушным 

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

этого варианта развития все большее место начинают занимать процессуальные действия. 

При коррекционном обучении формируется интерес к сюжетной игре, появляется 

положительные средства взаимодействия с партнером по игре, возможности выполнять 

определенные роли в театрализованных играх. В игровой деятельности у детей отмечается 

интерес к дидактическим и сюжетным игрушкам и действиям с ними: они выполняют 

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

игре, организуемой взрослым, используют предметы-заместители в игровой 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, подражанию, образцу 

и речевой инструкции. К концу дошкольного возраста у детей появляется возможность 

участвовать в коллективных заданиях по рисованию и конструированию. Дети охотно 

принимают и выполняют самостоятельно задания до конца по рисованию и 

конструированию, основанные на своем практическом опыте. Однако рисование и 

конструирование по замыслу вызывает у них затруднения. Физическое развитие: дети 

овладевают основными видами движений - ходьбой, бегом, лазанием, ползанием, 

метанием. Они охотно принимают участие в коллективных физических упражнениях и 

подвижных играх. Со временем проявляют способности к некоторым видам спорта 

(например, в плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.). Однако вышеперечисленные 

особенности развития детей с легкой степенью интеллектуального нарушения могут быть 

сглажены или корригированы при своевременном целенаправленном педагогическом 

воздействии. 

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития 

характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе 

сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу. 

Второй из вариантов развития умственно отсталых детей характеризуется как «социально 

неустойчивый», к этому варианту относятся дети с умеренным нарушением интеллекта. 

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

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

сотрудничества со взрослыми; эмоционально-личностное общение не переходит в 

ситуативно-деловое. У них снижена инициатива и активность в коммуникативных 

проявлениях. В новой ситуации дети «жмутся» к близкому взрослому, просятся на руки, 

капризничают; во многих случаях отмечается «полевое поведение». Они не выделяют 
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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, 

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

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

взаимодействовать с близкими взрослыми и сверстниками. У них отмечается выраженная 

задержка становления навыков опрятности и культурно-гигиенических навыков 

самообслуживания (отсутствует самостоятельность в быту), полностью зависимы от 

взрослого. 

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: умения 

действовать по указательному жесту, готовность действовать совместно со взрослым, 

действовать по подражанию, ориентировка и действия по речевой инструкции, что, в свою 

очередь, отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка. 

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется во всех 

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

проявляют интереса к окружающему миру: не рассматривают предметы, не берут 

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

любознательность и «жажда свободы». Они длительное время не различают свойства и 

качества предметов, самостоятельно не овладевают методом «проб и ошибок» при 

выполнении познавательных задач. В старшем дошкольном возрасте они с трудом 

начинают осваивать сенсорные эталоны (называют некоторые цвета, форму предметов), 

но при этом не учитывают эти свойства в продуктивных видах деятельности. У них не 

формируется наглядно-действенное мышление, что отрицательно сказывается на 

становлении наглядно-образного и логического мышления. 

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут выполнить 

только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают овладевать 

коммуникативными невербальными средствами (смотреть в глаза, улыбаться, протягивать 

руку и др.). В активной речи появляются звукокомплексы и отдельные слова, фразовая 

речь появляется после 5 лет. У детей с умеренным нарушением интеллекта могут 

наблюдаться все формы нарушений речи – дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, 

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

преобладающим в их структуре является нарушение семантической стороны речи. 

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

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

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

слабость мотивации, снижение потребности в речевом общении; нарушено смысловое 

программирование речевой деятельности, создание внутренних программ речевых 

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

особенностях просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у 

умственно отсталых детей определяются комплексом патологических факторов. 

Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические предметные действия 

(соотносящие и орудийные), преобладают манипуляции с предметами, иногда 

напоминающие специфическое использование предмета, но, в действительности, ребенок, 

производя эти действия, совсем не учитывает свойства и функциональное назначение 

предметов. Кроме того, эти манипуляции перемежаются неадекватными действиями: 

ребенок стучит ложкой по столу, бросает машинку, облизывает или сосет игрушку и т. д. 

Нецеленаправленные и неадекватные действия, равнодушное отношение к результату 

своих действий – именно эти особенности отличают деятельность ребенка с умеренным 

нарушением интеллекта от деятельности его нормально развивающегося сверстника. В 

дошкольный период у детей с умеренным нарушением интеллекта не формируются 

предпосылки и к другим видам детской деятельности – игре, рисованию, 

конструированию. Физическое развитие: общие движения детей характеризуются 
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неустойчивостью, неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью. Они не могут 

подниматься и опускаться самостоятельно по лестнице, у них отсутствует стремление 

овладевать такими основными движениями как бегом и прыжками. Без коррекционного 

воздействия характерно для них недоразвитие ручной и мелкой моторики: не выделяется 

ведущая рука и не формируется согласованность действий обеих рук. Дети захватывают 

мелкие предметы всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец, у них 

отсутствует указательный тип хватания (указательным и большим пальцем) и хватание 

щепотью (указательным, средним и большим пальцами). 

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является формирование 

интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому сотрудничеству с новым взрослым, 

развитие коммуникативных умений (невербальных, вербальных средств общения), 

подражательных возможностей. Дети второго варианта развития демонстрируют 

положительную динамику в психическом развитии, проявляя при систематическом 

взаимодействии со взрослым усидчивость, познавательный интерес и социально-

коммуникативную потребность к сверстникам в игровой ситуации. Третий из вариантов 

развития детей с нарушением интеллекта дошкольного возраста характеризуется как 

«социально неблагополучный» и характерен для детей с тяжелым нарушением интеллекта 

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 целенаправленном длительном формировании в 

знакомой ситуации взаимодействия со взрослым. У данной группы детей обращает на 

себя внимание сочетание умственной отсталости с грубой незрелостью эмоционально-

волевой сферы, часто наблюдается эйфория с выраженными нарушениями регуляторной 

деятельности. Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими 

особенностями: дети не фиксируют взор и не прослеживают за лицом взрослого; контакт с 

новым взрослым «глаза в глаза» формируется с трудом и длительное время; при 

систематической активизации и стимуляции ориентировочных реакций на звуки и голос 

нового взрослого возможно появление эмоциональных и мимических реакций, 

коммуникативные проявления ограничены непроизвольными движениями и частыми 

вегетативными реакциями. В новой ситуации дети проявляют негативные реакции в виде 

плача, крика или наоборот, затихают, устремляют взгляд в неопределенную точку, 

бесцельно перебирают руками близлежащие предметы, тянут их в рот, облизывают, 

иногда разбрасывают. Навыки опрятности у детей формируются только в условиях 

целенаправленного коррекционного воздействия, при этом они нуждаются в постоянной 

помощи взрослого. Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех 

психических процессов, что затрудняет ориентировку детей в окружающей среде: 

игрушки и предметы не «цепляют» взгляд, а вкладывание игрушки в руку не приводит к 

манипуляциям с ней, повышение голоса взрослого и тактильные контакты первично 

воспринимаются как угроза. Различение свойств и качеств предметов этим детям может 

быть доступно на уровне ощущений и элементарного двигательного реагирования при их 

высокой жизненной значимости (кисло – невкусно (морщится), холодно – неприятно 

(ежится) и т. д.). 

У детей данного варианта развития отмечается недостаточность произвольного 

целенаправленного внимания, нарушение его распределения в процессе мыслительной 

деятельности и др. Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне 

звуковых комплексов, отдельных слогов. Однако при систематическом взаимодействии со 

взрослым начинают накапливаться невербальные способы для удовлетворения 

потребности ребенка в новых впечатлениях: появляются улыбка, мимические реакции, 

модулирование голосом, непроизвольное хватание рук или предмета. Деятельность: 

становление манипулятивных и предметных действий у детей данного варианта развития 

проходит свой специфический путь – от непроизвольных движений рук, случайно 

касающихся предмета, с появлением специфических манипуляций без учета его свойств и 
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функционала. Этим детям безразличен результат собственных действий, однако разные 

манипуляции с предметами, завершая этап непроизвольных движений, как бы 

переключают внимание ребенка на объекты окружающего пространства. Повторение 

таких манипуляций приводит к появлению кратковременного интереса к тем предметам, 

которые имеют значимое значение в жизнедеятельности ребенка (приятный звук 

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

закрепляют интерес и новые способы манипуляции. Физическое развитие: у многих детей 

отмечается диспропорция телосложения, отставание или опережение в росте; в 

становлении значимых навыков отмечается незавершенность этапов основных движений: 

ползания, сидения, ходьбы, бега, прыжков, перешагивания, метания и т. п. Формирование 

основных двигательных навыков происходит с большим трудом: многие сидят (ходят) с 

поддержкой, проявляют медлительность или суетливость при изменении позы или смены 

местоположения. Для них характерны трудности в становлении ручной и мелкой 

моторики: не сформирован правильный захват предмета ладонью и пальцами руки, 

мелкие действия пальцами рук, практически затруднены. Дети данного варианта развития 

демонстрируют качественную положительную динамику психических возможностей на 

эмоциональном и бытовом уровне, могут включаться в коррекционно-развивающую среду 

при максимальном использовании технических средств реабилитации (ТСР), которые 

облегчают им условия контакта с окружающим миром (вертикализаторы, стулья с 

поддержками, ходунки и коляски для передвижения и др.). Дифференцированное 

представление об особых образовательных потребностях детей, основные задачи 

коррекционной помощи. 

Особые образовательные потребности всех детей с нарушением интеллекта:  

- раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоциональноположительного 

взаимодействия, 

 - непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения, 

- реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на доступном уровне 

взаимодействия со взрослым,  

- использование специальных методов и приемов обучения в ситуации взаимодействия со 

взрослыми,  

- проведение систематических коррекционных занятий с ребенком,  

- создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта взаимодействия в 

значимый для ребенка социальный опыт, 

 - активизация всех сторон психического развития с учетом доступных ребенку способов 

обучения,  

- активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему окружению. 

Специфические образовательные потребности для детей первого варианта развития:  

- пропедевтика рисков социальной дезинтеграции в среде сверстников;  

- накопление разнообразных представлений о ближнем окружении жизненнозначимых для 

социальной адаптации;  

- овладение социальными нормами поведения в среде сверстников;  

- овладение самостоятельностью в разных бытовых ситуациях;  

- формирование социального поведения в детском коллективе;  

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

досуговой. 

Для детей данного варианта развития важными направлениями в содержании обучения и 

воспитания являются: социально-коммуникативное, познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое развитие. Кроме этого, специфической задачей обучения 

этой категории детей является создание условий для формирования всех видов детской 

деятельности (общения, предметной, игровой, продуктивных видов и элементов 

трудовой). В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к 

коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с нарушением интеллекта 
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является выделение специфических коррекционно-педагогических задач, направленных 

на развитие и коррекцию индивидуальных речевых нарушений детей в процессе занятий с 

логопедом, а также на формирование детско-родительских отношений с учетом 

индивидуальных особенностей развития ребенка. Формирование социально-

педагогической компетентности родителей, воспитание детско-родительских отношений, 

обучение родителей способам взаимодействия со своим проблемным ребенком также 

относится к области значимых направлений работы педагогов дошкольных организаций. 

Специфические образовательные потребности для детей второго варианта развития: 

- накопление и овладение доступными средствами коммуникации и навыками 

самообслуживания, жизненно-значимыми для социальной адаптации в окружающей 

бытовой среде; 

 - социальное ориентирование на сверстника через знакомого взрослого;  

- овладение самостоятельностью в знакомых бытовых ситуациях;  

- активизация познавательного потенциала к обучению в ситуациях взаимодействия, 

близких к жизненному опыту ребенка;  

- создание ситуаций для овладения нормами поведения в детском коллективе сверстников. 

Содержание обучения и воспитания детей второго варианта развития может быть 

ориентированным на содержание обучения первого варианта развития. Однако 

приоритетной задачей коррекционного обучения является формирование доступных 

ребенку способов овладения культурным опытом, которые реализуются через совместную 

предметно-игровую деятельность со взрослым в знакомых ситуациях взаимодействия. 

Специфические образовательные потребности для детей третьего варианта развития (дети 

с тяжелым нарушением интеллекта): 

 - овладение доступными средствами коммуникации для поддержания потребности в 

общении со знакомым (близким) взрослым,  

- социальное ориентирование на знакомого взрослого,  

- овладение элементарными навыками самообслуживания (прием пищи, опрятность),  

- реализация эмоционально-двигательного потенциала к продуктивному взаимодействию 

со знакомым взрослым, продолжение и увеличение времени взаимодействия,  

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

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

Содержание обучения и воспитания детей третьего варианта развития может быть 

ориентировано на жизненно-значимые потребности ребенка: в социально-

коммуникативном и эмоционально-когнитивном направлениях, физическом развитии. 

Приоритетной задачей коррекционного обучения является создание комфортной для 

ребенка ситуации взаимодействия, реализация его сенсорных и двигательных 

возможностей в процессе целенаправленной деятельности, организуемой взрослым при 

использовании специальных технических средств (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, 

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

 

Краткая психолого-педагогическая характеристика на ребёнка –инвалида с 

нарушением интеллекта, зачисленного в МАДОУ №20 

Ребёнок-инвалид 6 лет, (5) 

Социальное развитие. Отзывается на своё имя, но не называет. Круг представлений об 

окружающем не достаточный, контакт жестовый, мимический. В общении  с 

сверстниками и взрослыми вступает легко и быстро, проявляет в нём заинтересованность. 

Общая моторика развита недостаточно, грубых нарушений в состоянии опорно-

двигательного аппарата и общей моторики нет, координация удовлетворительная. 

Речевое развитие. Речь отсутствует. 
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Игровая деятельность Игровая деятельность соответствует более раннему возрасту. 

Интерес у игрушкам стойкий, избирательный. Характер действий и способы выполнения 

заданий с предметами и игрушками адекватный, использует предмет в соответствии с их 

функциональным назначением осуществляет специфические манипуляции. 

Познавательное развитие. Обучаемость  средняя, при переносе показанного способа 

действия на аналогичные задания допускает неточности и ошибки, которые может 

устранить с помощью взрослого. К занятиям относится с заинтересованностью общей 

ситуацией, но не содержанием занятия, легко заинтересовывается, но быстро охладевает к 

работе, не усидчива, не доводит дело до конца. Мелкая моторика развита недостаточно, 

движения рук не точные, мышечный тонус повышен, испытывает трудности при 

овладении графическими навыками. 

Навыки самообслуживания Навыки самообслуживания недостаточно хорошо 

сформированы, владеет только крупными деталями, не всегда опрятна в еде и одежде. 

Самостоятельно не умеет застёгивать и расстёгивать пуговицы, завязывать т развязывать 

шнурки, шарф, надевать и снимать колготки, носки, шапки, колготки, мыть руки 

пользоваться полотенцем. Не умеет самостоятельно принимать пищу и пользоваться 

салфеткой. В хозяйственно-бытовом труде принимает участие, но трудиться по 

настроению. Самостоятельно не умеет накрыть на стол, убрать постель, умеет убрать за 

собой игрушки. 

Ребёнок-инвалид 6 лет, (4) 

Социальное развитие Своё имя и фамилию знает, но не называет. Круг представлений об 

окружающем узкий, контакт формальный, в общении с взрослыми и сверстниками 

вступает не сразу, с большим трудом, слова вежливости не знает. Общая моторика развита 

слабо, серьёзно отстаёт в усвоении программного материала, ограничен объём активных 

движений. Отстаёт в темпе, в ритме, переключаемости движений. Настроение 

воспитанника недостаточно устойчивое, легко меняется от незначительных причин. 

Речевое развитие. Речь не сформирована, полное отсутствие звуковых и словесных 

средств общения, произносит отдельные звуки, звукокомплексы, звукоподражание. 

Произносит несколько лепетных и общеупотребительных слов и звукоподражаний. 

Игровая деятельность: Игровая деятельность преобладает манипулятивная, интерес к 

игрушкам поверхностный. 

Познавательное развитие: Внимание рассеянное, устойчивость и объём низкие, не может 

сосредоточиться на чём-то одном, трудности в распределении внимания, низкая 

концентрация, быстрая истощаемость, плохая медленная  переключаемость. Зрительно-

предметное восприятие нарушено, основные цвета не различает. Восприятие величины, 

формы грубо нарушено, представлений о форме нет. Слуховое восприятие развито 

недостаточно. Опознаёт и дифференцирует шумы неправильно, воспринимает и 

производит ритм неправильно, в сторонах собственного тела не ориентируется 

Навыки самообслуживания. Навыки самообслуживания не развиты. В хозяйственно-

бытовом труде участие не принимает. 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров 

обучающихся  с нарушением интеллекта (п.10.4) 

 

Целевые ориентиры реализации Программы на этапе завершения освоения 

Программы обучающихся с легким нарушением интеллекта (п.10.4.7.3) 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
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- к семи (восьми) годам ребенок умеет:  

1) здороваться при встрече со знакомыми педагогическим работником и другими детьми, 

прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными 

средствами общения; 

 2) благодарить за услугу, за подарок, угощение;  

3) адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;  

4) проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям;  

5) проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий;  

6) адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе 

со стороны окружающих;  

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

практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач, называть основные 

цвета и формы);  

8) соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией;  

9) выполнять задания на классификацию знакомых картинок;  

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

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

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

разминки в течение дня;  

12) самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх;  

13) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы;  

14) положительно реагировать на просьбу педагогического работника убрать игрушки, 

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

помыть посуду, протереть пыль;  

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

навыками;  

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

труда.  

Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с умеренным 

нарушением интеллекта - к семи годам ребенок умеет:  

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

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

общения; 

2) благодарить за услугу, за подарок, угощение;  

3) адекватно вести себя в знакомой ситуации;  

4) адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе 

со стороны окружающих; 

 5) проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям;  

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

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

труда;  

8) самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх;  

9) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы;  

10) положительно реагировать на просьбу педагогического работника убрать игрушки, 

покормить животных, полить растения в живом уголке;  

11) проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными 

культурно-гигиеническими навыками; положительно относиться к труду педагогических 

работников и его результатам.  

Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с тяжелым нарушением 

интеллекта - к семи годам ребенок умеет:  
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1) здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, прощаться 

при расставании, пользуясь при этом невербальными средствами общения (смотреть в 

глаза, протягивать руку);  

2) взаимодействовать со знакомым педагогическим работником в знакомой игровой 

ситуации;  

3) самостоятельно ходить;  

4) владеть элементарными навыками в быту;  

5) подражать знакомым действиям педагогического работника; 

 6) проявлять интерес к другим детям. 

Планируемые результаты освоения Программы ребёнком –инвалидом зачисленным 

в МАДОУ №20 

Ребенок-инвалид, 6 лет, согласно ИПРА имеет ограничения: 

Способность к самообслуживанию (вторая степень) 

Способность к передвижению (вторая степень) 

Способность к ориентации (вторая степень) 

Способность к общению (вторая степень) 

Способность к обучению (вторая степень)  

Способность к контролю за своим поведением (первая степень) 

Перечень ограничений Планируемые результаты 

Овладение навыками ориентации умеет ориентироваться в помещении  

умеет ориентироваться относительно себя и 

предмета, ориентироваться на листе бумаги;  

умеет определять время по окружающим 

признакам (время суток, время года и др.);  

умеет определять схему тела и его частей, 

дифференцирует «правое и левое». 

 

Овладение навыками 

самообслуживания. 

владеет навыками приемов пищи;  

умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, 

аккуратно складывать, вешать одежду;  владеет 

навыками туалета;  

испытывает потребность находиться в 

опрятном состоянии.  

 

Овладение навыками общения.  

 

умеет использовать навыки коммуникации;  

умеет отвечать на обращенную речь;  

умеет задавать вопросы;  умеет выражать 

просьбу, пожелание, опасение;  понимает 

названия предметов, действий, признаков, 

встречающихся в повседневной речи;  

испытывает потребность в общении и 

применении общих речевых умений; 

воспринимает другого человека, понимает 

другого человека (понимает смысл и значение 

его действий). 

 

Овладение навыками контроля за 

своим поведением.  
 

способен воспринимать, узнавать и адекватно 

реагировать на поступающую информацию;  

способен к правильной идентификации людей и 

предметов;  

умеет соблюдать установленный общественный 

порядок, личную чистоплотность, порядок во 
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внешнем виде др.;  способен осознать личную 

безопасность (понимание внешней опасности, 

распознавание объектов, могущих принести 

вред и др.).  

 

 

Ребенок-инвалид, 6 лет, согласно ИПРА имеет ограничения: 

Способность к самообслуживанию (вторая степень) 

Способность к передвижению (вторая степень) 

Способность к ориентации (вторая степень) 

Способность к общению (вторая степень) 

Способность к обучению (вторая степень)  

Способность к контролю за своим поведением (первая степень) 

Перечень ограничений Планируемые результаты 

Овладение навыками ориентации умеет ориентироваться в помещении  

умеет ориентироваться относительно себя и 

предмета, ориентироваться на листе бумаги;  

умеет определять время по окружающим 

признакам (время суток, время года и др.);  

умеет определять схему тела и его частей, 

дифференцирует «правое и левое». 

 

Овладение навыками 

самообслуживания. 

владеет навыками приемов пищи;  

умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, 

аккуратно складывать, вешать одежду;  владеет 

навыками туалета;  

испытывает потребность находиться в 

опрятном состоянии.  

 

Овладение навыками общения.  

 

умеет использовать навыки коммуникации;  

умеет отвечать на обращенную речь;  

умеет задавать вопросы;  умеет выражать 

просьбу, пожелание, опасение;  понимает 

названия предметов, действий, признаков, 

встречающихся в повседневной речи;  

испытывает потребность в общении и 

применении общих речевых умений; 

воспринимает другого человека, понимает 

другого человека (понимает смысл и значение 

его действий). 

 

Овладение навыками контроля за 

своим поведением.  
 

способен воспринимать, узнавать и адекватно 

реагировать на поступающую информацию;  

способен к правильной идентификации людей и 

предметов;  

умеет соблюдать установленный общественный 

порядок, личную чистоплотность, порядок во 

внешнем виде др.;  способен осознать личную 

безопасность (понимание внешней опасности, 

распознавание объектов, могущих принести 

вред и др.).  
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

для обучающихся с нарушением интеллекта (п.10.5) 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АОП, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых МАДОУ 

№20 включая кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические.  

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения ребёнком с нарушением интеллекта планируемых результатов.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: не подлежат непосредственной 

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

промежуточного уровня развития детей с нарушением интеллекта; не позволяют 

формально сравнивать реальные достижения детей с нарушением интеллекта и детей без 

нарушений в развитии; не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Ребёнок с нарушением интеллекта исходно может демонстрировать качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития. 

Поэтому целевые ориентиры учитывают не только возраст ребенка, но и уровень его 

развития, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности. 

 

1.3.1. Система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения. 
 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения ребёнком с нарушением интеллекта планируемых результатов.  

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

являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей с НИ; не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с НИ и 

детей без нарушений в развитии; не являются непосредственным основанием при оценке 

качества образования.  

Ребёнок с НИ исходно может демонстрировать качественно неоднородные уровни дви-

гательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые ориентиры 

учитывают не только возраст ребенка, но и уровень его развития, степень выраженности раз-

личных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности. 

Педагогические наблюдения, педагогическая диагностика по оценки эффективности 

педагогических действий  

Средствами получения адекватной картины развития детей и их образовательных 

достижений являются:  

- педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

- карты педагогического наблюдения, фиксирующие достижения ребенка в ходе: 
- индивидуальной образовательной деятельности с ребёнком с НИ. 

 

Детские портфолио достижений ребёнка в ходе образовательной деятельности. 

Целью создания детского портфолио является сбор, систематизация и фиксация 

результатов  развития дошкольника, его усилий, прогресса  и достижений в различных 

областях, демонстрация  всего спектра его способностей, интересов, склонностей. 

Воспитателем компенсирующего и коррекционно – развивающего образования МАДОУ 

№20 проводятся индивидуальные  занятия с детьми инвалидами с НИ,  работы 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
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выполненные ребёнком помогают проследить динамику развития обучающегося, так же 

помогают решать важные педагогические задачи: 

 -поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности; 

- поощрять его активность и самостоятельность; 

- формировать навыки учебной деятельности; 

- содействовать индивидуализации образования воспитанника; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной 

социализации. 

Карты развития ребёнка с ОВЗ 

Для оценки индивидуального развития детей –инвалидов  с нарушением интеллекта в 

МАДОУ №20 разработаны карты индивидуального развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов по пяти образовательным областям: 
 

 

Показатель в баллах: 

1 балл — показатель не сформирован 

2 балла — показатель находится в стадии формирования 
3 балла — показатель сформирован 

Физическое развитие 

№ 

п/п 
ФИО ребенка 

Ходит 

прямо, 

сохраня

я 

заданно

е 

воспита

телем 

направл

ение 

 

Бегает, 

сохраняя 

равновеси

е, изменяя 

направлен

ие, темп 

бега в 

соответст

вии с 

задачей 

Сохраняет 

равновеси

е при 

ходьбе по 

ограничен

ной 

плоскости, 

при 

перешагив

ании через 

предметы 

 

Сохраняет 

равновесие 

при беге по 

ограниченной 

плоскости 

(плоскость 

ограничена 

линиями на 

полу, не 

возвышенная) 

Ползает 

на 

четверен

ьках 

произвол

ьным 

способом 

Выполн

яет 

доступн

ые 

возраст

у 

действи

я с 

мячом 

Выполня

ет 

некотор

ые виды 

бросани

я и 

метания 

предмет

ов 

1.                

2.                

3.                

4.                

 Показатель в 

баллах 

              

 Уровень                

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Показатель в баллах: 
1 балл — показатель не сформирован 

2 балла — показатель находится в стадии формирования 

3 балла — показатель сформирован 
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№ 

п/

п 

ФИО ребенка 

Зрительн

ое 

восприят

ие 

предмето

в 

 

Величина 

(большой

, 

маленьки

й) 

 

Ориентиру

ется в 

пространст

ве комнаты 

Узнает 

объекты 

окружающ

его мира 

(животные

, птицы) 

 

Проявляет 

интерес к 

новым 

незнакомым 

предметам, 

пытается 

самостоятель

но 

обследовать 
их 

Имеет 

представление 

о себе: знает 

свое имя. Имеет 

первичные  

гендерные 

представления 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1.              

2.              

3.              

4.              

 Показатель в 

баллах 

            

 Уровень              

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Показатель в баллах: 

1 балл — показатель не сформирован 
2 балла — показатель находится в стадии формирования 

3 балла — показатель сформирован 

 

№ 

п/п 
ФИО ребенка 

Восприятие 

неречевых 

звуков  
(различает 

некоторые 

бытовые 

звуки, ищет 

источник 

звука) 

 

Восприятие 

речевых 

звуков 
(узнаёт 

некоторых 

эмоциональ

но 

значимых 

людей по 

голосам) 

Понимание 

жестов и 
невербальных 

знаков 

(ориентируетс

я на жесты) 

Понимание 

речевой 

интонации 
(понимает 

проявления 

эмоций, 

выраженных 

в речи) 

Наличие 
собственной 

речи 

(имеется, 

отсутствует) 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1.            

2.            

3.            

4.            

 Показатель в 

баллах 

          

 Уровень            

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Показатель в баллах: 
1 балл — показатель не сформирован 

2 балла — показатель находится в стадии формирования 

3 балла — показатель сформирован 
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№ 

п/п 
ФИО ребенка 

Положите

льный 

эмоциона

льный 

отклик на 
предложе

ние 

рисовать, 

лепить, 

вырезать 

и 

наклеиват

ь 

Восприят
ие музыки 

(интерес, 

эмоциона

льный 

отклик) 

Элементарн

ое 

конструиро
вание (с 

помощью 

взрослого 

конструиру

ет башенки, 

домики и 

т.д.) 

Работа с 
мозаикой 

(умеет 

вставлять 

детали в 

отверстия) 

Использует  

некоторые 

приёмами 

лепки 

(разминает 

глину, 
раскатывает 

прямыми, 

кругообразн

ыми 

движениями 

между 

ладонями, 

делит на 

части) 

Испытывает 
интерес к 

действиям с 

карандашами

, кистью, 

красками 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1.              

2.              

3.              

4.              

 Показатель в 

баллах 

            

 Уровень              
 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Показатель в баллах: 

1 балл — показатель не сформирован 

2 балла — показатель находится в стадии формирования 
3 балла — показатель сформирован 

 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

ребенка 

Проявляе

т 

устойчив

ый 

интерес к 

различны

м видам 

детской 

деятель-

ности: 

конструи

рованию, 
изобразит

ельной 

деятельно

сти, игре 

Владеет 

вербальны

ми и 

невербальн

ыми 

средствами 

общения, 

диалогичес

кой речью 

(согласно 

возрасту) и 

конструкти
вными 

способами 

взаимодейс

твия 

Иниции

рует 

общени

е со 

взросл

ыми 

Приним

ает 

живое, 

заинтере

сованно

е 

участие 

в 

образова

тельном 
процесс

е 

Умеет 

проявля

ть 

доброже

лательн

ость, 

отклика

ется на 

эмоции 

взрослог
о 

человек

а 

Может 

сам  или 

с 

небольш

ой 

помощь

ю 

взрослог

о 

оцениват
ь свои 

поступки 

Самосто

ятельно 

одеваетс

я и 

раздевае

тся 

Помогае

т 

взрослы

м 

поддерж

ивать 

порядок 

в 
комнате 

н.г

. 
к.г. н.г. к.г. 

н.

г. 
к.г. н.г. 

к.г

. 
н.г. 

к.г

. 
н.г. к.г. 

н.

г. 
к.г. н.г. 

к.г

. 

1.                  

2.                  

3.                  
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4.                  

 
Показате

ль в 

баллах 

                

 Уровень                 

 

Различные шкалы индивидуального развития ребёнка с ОВЗ и ребёнка -инвалида 

 

Для диагностики индивидуального развития детей - инвалидов с нарушением интеллекта  

используется степени ограничения основных категорий жизнедеятельности детей- 

инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации 

ребёнка инвалида. К ним относиться : 

-способность к самообслуживанию; 

-способность к контролю за своим поведением; 

-способность к передвижению; 

-способность к ориентации; 

-способность к обучению; 

-способность к общению. 
 

Карта мониторинга  

по степени ограничения основных категорий жизнедеятельности  

ребёнка-инвалида 
 

Ф.И.ребёнка________________________ 

Дата рождения______________________ 

Период обучения____________________ 

Навыки 
Образовательная 

область  
Критерии 

Н.Г. К.Г. 

Способность к 

самообслуживанию 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

1 б - не способен к 

самообслуживанию; 
2 б – способен к самообслуживанию с 

помощью других лиц; 

3 б - способен к самообслуживанию; 

  

Способность к 

контролю  за своим 
поведением 

1 б – не контролирует своё 

поведение; 

2 б – контролирует своё поведение 

при регулярной помощи других лиц; 
3 б – способен самостоятельно 

контролировать своё поведение в 

разных видах деятельности. 

  

Способность к 

передвижению 

Физическое 

развитие 

1 б – не двигается самостоятельно; 

2 б – переворачивается со спины на 

живот и обратно с помощью 

посторонних, крутиться в кровати, 
самостоятельно сидит в инвалидном  

кресле;   

3 б – передвигается с помощью 
посторонних или самостоятельно 

(ползком) 

  

Способность к 

ориентации 

Познавательное 

развитие 

Развитие слуха: 

1 б – не реагирует на звуки 
2 б – реагирует на звуки в течение 

короткого времени 

3 б – реагирует на звуки поворотом 
головы, улыбкой, и удерживает 
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внимание в течении длительного 

времени. 

Развитие зрения: 

1 б – не реагирует 
2 б – реагирует кратковременно 

(вспышка света, предмет в покое, 

предмет в движении) 
3 б – реагирует и удерживает 

внимание 

  

Развитие восприятия: 

1 б – не реагирует на прикосновения 
2 б – реагирует (вздрагивает, 

улыбается, плачет) 

3 б – реагирует старается ухватить 
предмет своей рукой, ощупывает. 

  

Способность к 

обучению 

1 б – не способен к обучению; 

2 б – способен к восприятию 

предлагаемого материала; 
3 б – способен к усвоению и 

воспроизведению полученных знаний 

  

Способность к 
общению 

Речевое развитие 

1 б – фиксирует взгляд на человеке в 

течение некоторого времени; 
2 б – понимает обращённую речь, 

улыбается, кивает головой и т.д. 

3 б – поддерживает разговор, 
отвечает на вопросы, рассказывает о 

себе. 

  

Итого баллов:   

 

Низкий уровень  -  1- 7 балла 

Средний уровень -  8 - 13 баллов 
Высокий уровень - 14- 21 баллов 

 

1.3.2. Уровни системы оценки качества образовательной деятельности по Программе 

1. Диагностика развития ребенка  и дошкольного возраста с ОВЗ и ребёнка 

инвалида, используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе. 

Педагогическая диагностика детей –инвалидов  проводится воспитателем 

компенсирующего и коррекционно – развивающего образования  на территории  ГБУСО 

«Гайский детский дом-интернат  для умственно-отсталых детей», два раза в год: начале 

учебного года первые 2 недели октября; в конце учебного года первые две недели 

апреля.Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 

индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: 

наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, 

работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных 

диагностических ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальные 

методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития. 

Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту проявления каждого 

показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления 

указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность 
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выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития 

ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности 

и взаимодействии.  

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 

самостоятельно. Формой фиксации результатов наблюдения является карта развития ребенка. 
Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксируются педагогом в сводную 

таблицу: 

 

Образовательная область 

Общий показатель 

показатель не 

сформирован 

показатель 

находится в 

стадии 

формирования 

показатель 

сформирова

н 

«Физическое развитие»    

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

 

  

«Познавательное развитие» 

 

   

«Речевое развитие»  

 

  

«Художественно-эстетическое 

развитие»  

   

 

Суммарный показатель % 

 

   

 

2. Внутренняя оценка, самооценка Организации 
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи:  

-повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

-реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;  

-обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ;  

-задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации;  

-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ОВЗ.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем 

оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует 

ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив Организации. 

 

3.Внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  
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Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется в целях предоставления 

участникам отношений в сфере образования информации об уровне организации работы 

по реализации образовательных программ на основе общедоступной информации.  

Независимая оценка качества образования - оценочная процедура, которая 

осуществляется в отношении деятельности образовательных организаций и реализуемых 

ими образовательных программ в целях определения соответствия предоставляемого 

образования. 

 

1.3.3 Система оценки качества дошкольного образования: 

 

1. Оценивание психолого-педагогических и других условий реализации Программы 

в Организации в пяти образовательных областях: 
- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

-учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка;  

-исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации;  

-исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования;  

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

работников, общества и государства;  

-включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

 

-использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

2. Учёт образовательных предпочтений  и удовлетворённость  дошкольным 

образованием со стороны семьи ребёнком. 

Для определения удовлетворённости  услугами МАДОУ №20, в частности работой 

воспитателя компенсирующего и коррекционно – развивающего образования, законным 

представителям детей-инвалидов предлагается ответить на вопросы анкеты 

«Удовлетворённость родителей (законных представителей), качеством работы 

педагога». 

3. Вариативность  форм и методов дошкольного образования 

Формы, способы, методы и средства реализации АОП ДО педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики 

воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

 

Название программы Цель и задачи 

Программа по 

формированию основ 

краеведения «Мы живём в 

России». 

педагогическая диагностика проводится 2 раза в год в 

следующие сроки: в начале учебного года первые 2 недели 

октября; в конце учебного года первые две недели апреля  

в том же порядке, как и по образовательным областям  
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II. Содержательный раздел 

2.1. Пояснительная записка (п.11) 

Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с нарушением интеллекта в 

пяти образовательных областях. 
В содержательном разделе Программы представлены:  

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи 

содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе 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 ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ОВЗ и 

детей -инвалидов. 

Работа с детьми –инвалидами осуществляется воспитателем компенсирующего и 

коррекционно – развивающего образования МАДОУ №20 через индивидуальные занятия  

на территории ГБУСО «Гайский детский дом-интернат  для умственно-отсталых детей». 

1.Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребёнка с нарушением интеллекта в 

пяти образовательных областях (п.36) 

 

Модуль «Социально-коммуникативное развитие» Основополагающим содержанием 

является формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение ребенка 

имеющего нарушение интеллекта способам усвоения и присвоения общественного опыта. 

В основе сотрудничества его с взрослым лежит эмоциональный контакт, который является 

центральным звеном становления у ребенка мотивационной сферы. Переход ребенка от 

непосредственного восприятия к подлинно познавательному интересу становится основой 

для деловой формы общения, а затем и для подлинного сотрудничества с другими 

людьми.  

В модуле «Социально – коммуникативное развитие» основными разделами являются:  

- Социальное развитие и коммуникация.  

- Воспитание самостоятельности в быту (культурно – гигиенические навыки).  

- Хозяйственный труд (с 5 до 6/7 лет).  

- Формирование предметных действий и игры. 

Модуль ОО «Познавательное развитие» 

В данном модуле Программы выделены направления коррекционно-педагогической 

работы, которые способствуют поэтапному формированию способов ориентировочно-

исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком общественного опыта в 

следующих разделах:  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
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1. Сенсорное воспитание и развитие внимания: В области «Сенсорное воспитание и 

развитие внимания» работа ведется по нескольким направлениям:  

- развитие зрительного восприятия и внимания 

 - развитие слухового внимания 

- развитие слухового восприятия и фонематического слуха  

- развитие тактильно-двигательного восприятия - развитие вкусовой чувствительности  

2. Формирование мышления.  

3. Формирование элементарных количественных представлений;  

4. Ознакомление с окружающим. 

Модуль ОО «Речевое развитие»  

Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией как средством 

общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие слухового внимания и 

слухового восприятия, фонематического слуха, развитие связной, грамматически 

правильной диалогической речи, развитие и коррекция звуковой и интонационной 

культуры речи, знакомство с художественной детской литературой 

Модуль ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Основными направлениями образовательной деятельности являются:  

- музыкальное воспитание и театрализованная деятельность;  

- продуктивная деятельность (изобразительная деятельность (лепка, аппликация, 

рисование); ручной труд);  

- Конструирование;  

- Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства. 

Модуль ОО «Физическое развитие» 

В области физического развития Программы рассматриваются условия, необходимые для 

защиты, сохранения и укрепления здоровья ребенка, определяются задачи формирования 

предпосылок и конкретных способов здорового образа жизни ребенка и членов его семьи. 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учётом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся с нарушением интеллекта специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

В зависимости от особенностей детей педагогом определяется оптимальное сочетание 

самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное 

чередование специально организованной и нерегламентированной 

образовательнойдеятельности. Педагоги проводят групповые, подгрупповые и 

индивидуальные занятия. Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательнойдеятельности могут служить такие формы как: образовательные 

предложения для целойгруппы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная 

игра, игра-исследование,ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные 

игры; взаимодействие иобщение детей и взрослых и/или детей между собой; праздники, 

социальные акции т.п., также использование образовательного потенциала режимных 

моментов. Все формы вместеи каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности.Осуществляя выбор методов воспитания и 

обучения, педагог учитываетвозрастные, личностные особенности детей с ОВЗ, 

педагогический потенциал каждогометода, условия его применения, реализуемые цели и 

задачи, прогнозирует возможныерезультаты. Для решения задач воспитания и обучения 

целесообразно использоватькомплекс методов. 

Формы работы с детьми: 

занятие, 

игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные, театрализованные, 

дидактические и пр.), 

праздники и развлечения, 
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инсценирование, 

поручения (простые и сложные, эпизодические и длительные, коллективные и 

индивидуальные), 

совместные действия 

Методы реализации 

- вызывающие эмоциональную активность: воображаемая ситуация; игры-драматизации; 

сюрпризные моменты и элементы новизны; юмор и шутка. 

- формирования нравственного поведения: практическое привлечение ребенка к 

выполнению конкретных правил поведения;  

показ и объяснение в воспитании культурыповедения, навыков коллективных 

взаимоотношений и т.д.; пример поведения взрослых; 

-овладение моральными нормами в совместной деятельности; упражнения в моральном 

поведении; создание ситуаций нравственного выбора. 

- формирования нравственного сознания: разъяснения конкретных нравственных 

норм и правил; внушение моральных норм и правил. 

- стимулирования нравственных чувств и мотивов поведения: пример других; 

педагогическая оценка поведения, поступков ребенка;одобрение нравственных поступков 

ребенка; поощрение ребенка к нравственным поступкам; осуждение недостойных 

поступковребенка. 

- создания у детей практического опыта трудовой деятельности: приучение 

кположительным формам общественного поведения; показ действий; пример взрослого и 

детей;  

целенаправленное наблюдение;  

организация интересной деятельности (общественно-полезный характер); 

коммуникативных ситуаций. 

Средства реализации 

- общение со взрослыми и сверстниками (стиль и содержание); 

- предметно-практическая деятельность; 

- предметы культуры и искусства. 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- собственная трудовая деятельность; 

- художественная литература; 

- изобразительное искусство. 

- объекты ближайшего окружения; 

- предметы рукотворного мира; 

- игра (дидактическая, сюжетно-ролевая, игра-драматизация); 

- труд (материалы для организации трудовой деятельности: карточки-схемы,инвентарь); 

- объекты живой и неживой природы; 

- игры с экологическим содержанием; 

- комплекты наглядного материала; 

- музыка (аудио записи). 

3. Описание программы коррекционно - развивающей работы  с детьми, по 

коррекции нарушений развития обучающихся с нарушением интеллекта 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми –инвалидами с нарушением интеллекта 

проводиться в форме индивидуальных занятий. Строиться в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка – инвалида, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

В соответствии со  степени ограничения основных категорий жизнедеятельности: 

-способность к самообслуживанию; 

-способность к контролю за своим поведением; 

-способность к передвижению; 

-способность к ориентации; 
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-способность к обучению; 

-способность к общению. 

4. Способы реализации образовательной деятельности для обучающихся с 

нарушением интеллекта. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом 

расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к 

формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности 

речевого развития детей-инвалидов, значительные индивидуальные различия между 

детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают обучающие. 
 

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии снаправлениям 

развития и психофизическими особенностями ребёнка с нарушением интеллекта. 

1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие 

(п.36.1) 

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» 

является формирование сотрудничества ребенка со педагогическим работником и 

научение ребенка способам усвоения и присвоения общественного опыта. Основными 

задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 

области социального развития и коммуникации являются:  

- совершенствовать потребность в эмоционально-личностном контакте с педагогическим 

работником;  

- формировать интерес к ситуативно-деловому контакту со педагогическим работником;  

- обучать обучающихся первичным способам усвоения общественного опыта (совместные 

действия ребенка со педагогическим работником в предметной и предметно-игровой 

ситуации, подражание действиям педагогического работника);  

- совершенствовать понимание и воспроизведение указательного жеста рукой и 

указательным пальцем в процессе общения с педагогическим работником;  

- совершенствовать умения выполнять элементарную речевую инструкцию, 

регламентирующую какое-либо действие ребенка в определенной ситуации;  

- формировать у обучающихся умения адекватно реагировать на выполнение режимных 

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

перемещения;  

- учить обучающихся наблюдать за предметно-игровыми действиями педагогического 

работника и воспроизводить их при поддержке педагогического работника, подражая его 

действиям;  

- учить обыгрывать сюжетные и дидактические игрушки;  

- воспитывать у обучающихся интерес к выполнению предметно-игровых действий по 

подражанию и показу действий педагогическим работником;  

- воспитывать у обучающихся эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или 

игрушке;  

- воспитывать у обучающихся интерес к подвижным играм;  

- учить обучающихся играть рядом, не мешая друг другу; 

 - формировать представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных 

эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах;  

- формировать уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в условиях 

психологического комфорта, предупреждая детские страхи; 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
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 - формировать представления о своем «Я», о своей семье и о взаимоотношениях в семье;  

- воспитывать самостоятельность в быту: учить обучающихся обращаться 

кпедагогическим работникам за помощью, формировать навык опрятности;  

- учить пользоваться туалетом, выходя из туалета чистыми, одетыми, учить мыть руки 

после пользования туалетом и перед едой, формировать навык аккуратной еды;  

- пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за столом, 

учить пользоваться носовым платком, формировать навык раздевания и одевания, уходу 

за снятой одеждой, учить оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и 

зрительного контроля;  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста являются:  

- формировать у обучающихся способы адекватного реагирования на свои имя и фамилию 

(эмоционально, словесно, действиями);  

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

продолжать формировать у обучающихся представления о себе как о субъекте 

деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, о своих потребностях, 

желаниях, интересах;  

- учить обучающихся узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой 

фотографиях; - закрепить у обучающихся умения выделять и называть основные части 

тела (голова, шея, туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы);  

- учить обучающихся показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, 

уши; на голове - волосы;  

- учить обучающихся определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут, 

делают; глаза смотрят; уши слушают;  

- формировать у обучающихся адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на 

стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать вещи из своего 

шкафчика при одевании на прогулку;  

- учить обучающихся наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких 

детей;  

- учить обучающихся эмоционально положительно реагировать на других детей и 

включаться в совместные действия с ним;  

- воспитывать у обучающихся потребность в любви, доброжелательном внимании 

значимых педагогических работников и обучающихся;  

- формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния 

окружающих (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь);  

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

представителей), педагогических работников и других детей; (город, поселок);  

- формировать интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, игрушек, 

предметов быта;  

- учить обучающихся обращаться к другим детям с элементарными предложениями, 

просьбами, пожеланиями («Давай будем вместе играть», «Дай мне игрушку (машинку)»; 

 - продолжать формировать у обучающихся коммуникативные умения - приветливо 

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

взаимодействовать;  

- учить обучающихся осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности 

и деятельности других детей;  

- формировать у обучающихся потребность, способы и умения участвовать в 

коллективной деятельности других детей (игровой, изобразительной, музыкальной, 

театральной); 

- учить обучающихся называть свой возраст, день рождения, место жительства. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 
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- учить обучающихся выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, 

гнев, жалость, сочувствие);  

- формировать у обучающихся умение играть в коллективе детей;  

- продолжать формировать у обучающихся умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных 

зависимостей;  

- учить обучающихся передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры 

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

- учить обучающихся предварительному планированию этапов предстоящей игры; - 

продолжать учить обучающихся отражать события реальной жизни, переносить в игру 

увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать 

игровое пространство с помощью различных подручных средств и предметов-

заменителей;  

- учить обучающихся использовать знаковую символику для активизации их 

самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры; 

- продолжать развивать у обучающихся умение передавать с помощью специфических 

движений характер персонажа, его повадки, особенности поведения;  

-закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории;  

-учить обучающихся распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием 

и причиной, вызвавшей это состояние;  

- формировать у обучающихся элементарную самооценку своих поступков идействий; 

 - учить обучающихся осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих;  

- учить обучающихся замечать изменения настроения, эмоционального состояния 

педагогического работника, родителей (законных представителей), других детей;  

- формировать у обучающихся переживания эмпатийного характера (сострадание, 

сочувствие, отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости);  

- формировать у обучающихся отношение к своим чувствам и переживаниям как к 

регуляторам общения и поведения;  

- формировать у обучающихся умения начинать и поддерживать диалог с педагогическим 

работником, детьми;  

- формировать у обучающихся простейшие способы разрешения возникших конфликтных 

ситуаций;  

- обучать обучающихся навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить 

обращаться к другому ребенку с просьбами и предложениями о совместной игре и 

участии в других видах деятельности;  

- продолжать формировать у обучающихся желание участвовать в совместной 

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

уголке; сервировка стола, уборка посуды; уход за территорией; влажная уборка 

помещения в Организации и дома; посадка лука и цветов в Организации, на приусадебном 

участке).  

Обучающиеся могут научиться:  

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

- здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, прощаться при 

расставании; - благодарить за услугу, за подарок, угощение;  

- адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;  

- проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям;  

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

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

 - проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий;  

- адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 

стороны окружающих;  
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- замечать изменения настроения родителей (законных представителей), педагогического 

работника или других детей;  

- начинать и поддерживать диалог с другими детьми, родителями (законными 

представителями), педагогическим работником; 

 - владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций 

(пригласить педагогического работника, уступить другому ребенку).  

В области воспитания самостоятельности в быту (формирования культурно-

гигиенических навыков) основными задачами образовательной деятельности с 

детьми среднего дошкольного возраста являются:  

- учить обучающихся обращаться к педагогическим работникам за помощью;  

- формировать навык опрятности;  

- учить пользоваться туалетом, выходя из туалета чистыми, одетыми;  

- учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой; 

 - формировать навык аккуратной еды - пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, 

салфеткой, правильно вести себя за столом;  

- учить пользоваться носовым платком;  

- формировать навык раздевания и одевания, уходу за снятой одеждой;  

- учить оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и зрительного контроля. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются:  

- продолжать работу с детьми по привитию культурно-гигиенических навыков; 

воспитывать у обучающихся навыки опрятности и умение правильно пользоваться 

туалетом, самостоятельно использовать унитаз и туалетную бумагу;  

- продолжать закреплять у обучающихся навык умывания;  

- учить обучающихся мыть ноги перед сном;  

- закреплять у обучающихся навыки правильного поведения за столом, учить 

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

 - учить обучающихся красиво и не спеша есть, откусывать пищу маленькими кусочками, 

тщательно прожевывать пищу, глотать не торопясь, не разговаривать во время еды; - 

приучать обучающихся в процессе одевания и раздевания соблюдать определенную 

последовательность - часть одежды надевать самостоятельно, в случае затруднений 

обращаться за помощью к педагогическим работником; 

- познакомить обучающихся с выполнением различных способов застегивания и 

расстегивания одежды - пользование «молнией», кнопками, застежками, «липучками», 

ремешками, пуговицами, крючками, шнурками;  

- учить обучающихся пользоваться расческой; - формировать у обучающихся навык ухода 

за полостью рта - полоскание рта после еды, чистка зубов утром и вечером;  

- закрепить у обучающихся умение обращаться за помощью к педагогическому 

работнику, учить помогать друг другу в процессе одевания - раздевания;  

 - учить обучающихся вежливому общению друг с другом в процессе выполнения 

режимных моментов - предложить друг другу стул, поблагодарить за помощь, завязать 

платок, застегнуть пуговицу;  

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

Обучающиеся могут научиться: 

- пользоваться унитазом;  

- самостоятельно надевать штаны и колготы после пользования туалетом, выходить из 

туалета одетыми;  

- засучивать рукава без закатывания;  

- мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки круговыми 

движениями, самостоятельно смывать мыло;  

- вытирать руки насухо, развертывая полотенце;  
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- есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой для левшей) между пальцами, 

а не в кулаке;  

- набирать в ложку умеренное количество пищи;  

- подносить ложку ко рту плавным движением;  

- есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу;  

- помогать хлебом накладывать пищу в ложку;  

- пользоваться салфеткой;  

- благодарить после еды; самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, 

обувь, рубашку, кофту, платье:  

- самостоятельно снимать верхнюю одежду;  

- аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик;  

- правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинок;  

- регулярно причесываться;  

- чистить зубы и полоскать рот после еды. 

При обучении хозяйственному труду обучающихся среднего дошкольного возраста 

являются основными задачами являются:  

- воспитывать у обучающихся желание трудиться, получать удовлетворение от 

результатов своего труда; 

 - учить обучающихся замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой 

территории и устранять его;  

- формировать у обучающихся практические действия, которые необходимы им для 

наведения порядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде (цветнике), а 

также в уходе за растениями и животными; 

- создать условия для овладения детьми практическими действиями с 

предметамиорудиями и вспомогательными средствами в целях наведения порядка в 

знакомом помещении и на знакомой территории; 

- учить обучающихся планировать свои практические действия при выполнении трудовых 

поручений, распределять свое время в соответствие с необходимыми трудовыми 

затратами;  

- учить обучающихся взаимодействовать с другими детьми в процессе выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений; - воспитывать чувство гордости за результаты своего 

труда.  

При обучении хозяйственному труду обучающихся у обучающихся старшего 

дошкольного возраста:  

- закреплять у обучающихся желание трудиться, умение получать удовлетворение от 

результатов своего труда;  

- продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в знакомом 

помещении, на знакомой территории;  

- формировать у обучающихся практические действия, которые необходимы для ухода за 

растениями на участке и животными из живого уголка;  

- продолжать учить обучающихся практическим действиям с предметами- орудиями и 

вспомогательными средствами в целях правильного их использования при наведении 

порядка в знакомом помещении и на знакомой территории;  

- учить обучающихся выполнять свои практические действия в соответствии с планом 

занятий и с учетом режимных моментов;  

- расширять способы сотрудничества обучающихся в процессе выполненной работе; - 

учить обучающихся бережному отношению к орудиям труда;  

- воспитывать самостоятельность и активность обучающихся в процессе трудовой 

деятельности. 

Обучающиеся могут научиться: 

- получать удовлетворение от результатов своего труда;  

- наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории;  
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- пользоваться знакомым рабочим инвентарем;  

- ухаживать за растениями дома и на участке; выполнять элементарные действия по уходу 

за домашними животными;  

- сотрудничать с другими детьми при выполнении определенных поручений; выполнять 

обязанности дежурного по группе;  

- передавать друг другу поручения педагогического работника; давать словесный отчет о 

выполненной работе;  

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

работников;  

- оказывать помощь нуждающимся в ней педагогических работников и детям. 

При формировании игры. Основными задачами образовательной деятельности с 

детьми среднего дошкольного возраста являются: 

- учить обучающихся воспроизводить цепочку игровых действий;  

- учить вводить в игру элементы сюжетной игры;  

- учить обучающихся играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия между 

собой, подчиняясь требованиям игры;  

-учить принимать на себя роль (матери, отца, бабушки, шофера, воспитателя, 

музыкального работника, доктора, продавца);  

- учить обучающихся наблюдать за деятельностью педагогических работников, 

фиксировать результаты своих наблюдений в речевых высказываниях;  

- познакомить обучающихся с нормами поведения в ходе новых для обучающихся форм 

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

- формировать у обучающихся адекватные формы поведения в воображаемой ситуации 

(«Это магазин, а Маша - продавец», «Коля ведет машину. Коля - шофер. А все мы - 

пассажиры, едем в «детский сад»»).  

- учить обучающихся участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом. 

При формировании игры. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются:  

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

группами, объединяясь для решения игровой задачи;  

- обогащать представления обучающихся о взаимоотношениях между людьми;  

- формировать в игре представления о содержании деятельности педагогических 

работников на основе наблюдений за их трудом;  

- учить обучающихся решать в игре новые задачи: использовать предмет - заменитель, 

фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в процессе игры;  

- учить обучающихся осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий из 

ситуации обучения в свободную игровую деятельность;  

- активизировать самостоятельную деятельность обучающихся, насыщая сюжет игровыми 

ситуациями; 

 - учить обучающихся самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, 

закладывая основы планирования собственной деятельности;  

- закрепить умение обучающихся драматизировать понравившиеся им сказки и истории;  

- формировать у обучающихся умение играть в коллективе детей;  

- продолжать формировать у обучающихся умение развертывать сюжетно – ролевые игры, 

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных 

зависимостей;  

- учить обучающихся передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры 

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

- учить обучающихся предварительному планированию этапов предстоящей игры;  

- продолжать учить обучающихся отражать события реальной жизни, переносить в игру 

увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать 
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игровое пространство с помощью различных подручных средств и предметов-

заменителей;  

- учить обучающихся использовать знаковую символику для активизации их 

самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры; 

- продолжать развивать у обучающихся умение передавать с помощью специфических 

движений характер персонажа, его повадки, особенности поведения;  

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории. 

Обучающиеся могут научиться:  

- играть с желанием в коллективе детей;  

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

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

экскурсий и наблюдений;  

- участвовать в знакомых сюжетно-ролевые играх («Семья», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Почта», «Аптека», «Цирк», «Школа», «Театр»);  

- передавать в игре с помощью специфических движений характер персонажа, повадки 

животного, особенности его поведения;  

- использовать в игре знаки и символы, ориентироваться по ним в процессе игры; 

самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для совместной 

деятельности;  

- участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов;  

- проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе детей. 

 

2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (п.36.2) 

Сенсорное воспитание и развитие внимания.  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста являются:  

- совершенствовать уобучающихся умение воспринимать отдельные предметы, выделяя 

их из общего фона;  

- развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых свойства 

предметов, различающихся зрительно, тактильно-двигательно, на слух и на вкус;  

- закрепить умение различать свойства и качества предметов: мягкий - твердый, мокрый - 

сухой, большой т- маленький, громкий - тихий, сладкий - горький; - учить обучающихся 

определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной форме, а затем в 

отраженной речи);  

- формировать у обучающихся поисковые способы ориентировки — пробы при решении 

игровых и практических задач;  

- создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной 

деятельности - в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных играх, 

в продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование). 
Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста являются: 
- учить обучающихся дифференцировать внешние, чувственно воспринимаемые свойства, 

качества и отношения предметов;  

- учить обучающихся выделять основной признак в предметах, отвлекаясь от 

второстепенных признаков;  

- формировать уобучающихся образы восприятия, учить запоминать и называть предметы 

и их свойства;  

- продолжать формировать поисковые способы ориентировки - пробы, примеривание при 

решении практических или игровых задач;  

- формировать целостные образы предметов, образы-представления о знакомых 

предметах, их свойствах и качествах;  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
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- создавать условия для практического использования знакомых свойств и качеств 

предметов в разнообразных видах детской деятельности (игровой, изобразительной, 

конструктивной, трудовой);  

- учить воспринимать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с 

сюжетными игрушками, строительных играх, продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование, аппликация).  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

- учить обучающихся соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными 

действиями; изображать действия по картинкам;  

- формировать у обучающихся целостный образ предметов: учить их самостоятельно 

складывать разрезные картинки из четырех частей с разной конфигурацией разреза;  

- учить обучающихся соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные 

формы по плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу;  

- развивать у обучающихся восприятие и память: вести отсроченный выбор предметов, 

различных по форме, цвету и величине, с использованием образца (отсрочка по времени 

10 с.);  

- учить обучающихся производить сравнение предметов по форме и величине, проверяя 

правильность выбора практическим примериванием;  

- учить обучающихся вычленять цвет (форму, величину) как признак, отвлекаясь от 

назначения предмета и других признаков;  

- познакомить обучающихся с пространственными отношениями между предметами: 

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

- учить обучающихся воспроизводить пространственные отношения по словесной 

инструкции. - учить обучающихся опознавать предметы по описанию, с опорой на 

определяющий признак (цвет, форма, величина);  

- учить обучающихся изображать целый предмет с опорой на разрезные картинки 

(составление целого из частей в представлении);  

- развивать у обучающихся координацию руки и глаза в процессе обучения способам 

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

обводить по контуру;  

- учить обучающихся передавать форму и величину предметов в лепке после зрительно-

тактильного обследования;  

- учить обучающихся воспринимать, различать бытовые шумы, шумы явлений природы 

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

стиральной машины; шум ветра, журчание воды, шуршание опавших листьев; шум воды, 

капающей из крана, шум водопада, шум дождя); 

- формировать представления у обучающихся о звуках окружающей действительности; - 

продолжать развивать у обучающихся вкусовую чувствительность и формировать 

представления о разнообразных вкусовых качествах. 
К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться:  
- соотносить действия, на картине, с реальными действиями (выбор из 3-4-х);  

- дорисовывать недостающие части рисунка; - воссоздавать целостное изображение предмета по 

его частям;  

- соотносить форму предметов с геометрической формой - эталоном;  
- ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела;  

- дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в продуктивной и 

игровой деятельности;  
- использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; - описывать различные свойства 

предметов: цвет, форму, величину, качества поверхности, вкус;  

- воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2-3); 

дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки явлений 
природы;  
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- группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный признак, 

отвлекаясь от других признаков;  
- использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах предметов в 

деятельности;  

- ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; - пользоваться простой схемой-планом. 

Формирование мышления. 

При формировании мышления основными задачами образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста являются: 
- создавать предпосылки к развитию у обучающихся наглядно-действенного мышления: 

формировать целенаправленные предметно-орудийные действия в процессе выполнения 

практического и игрового задания;  

- формировать уобучающихся обобщенные представления о вспомогательных средствах и 

предметах-орудиях фиксированного назначения;  

- познакомить обучающихся с проблемно-практическими ситуациями и проблемно-

практическими задачами;  

- учить обучающихся анализировать проблемно-практические задачи и обучать 

использованию предметов-заместителей при решении практических задач;  

 - формировать у обучающихся способы ориентировки в условиях проблемно-

практической задачи и способы ее решения; - учить обучающихся пользоваться методом 

проб как основным методом решения проблемно-практических задач, обобщать свой опыт 

в словесных высказываниях;  

При формировании мышления основными задачами образовательной деятельности с 

детьми среднего дошкольного возраста являются:  

- продолжать учить обучающихся анализировать условия проблемно-практической задачи 

и находить способы ее практического решения;  

- формировать у обучающихся навык использования предметов-заместителей в игровых и 

бытовых ситуациях;  

- продолжать учить обучающихся пользоваться методом проб, как основным методом 

решения проблемно-практических задач;  

- продолжать учить обучающихся обобщать практический опыт в словесных 

высказываниях;  

- создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: формировать 

фиксирующую и сопровождающую функции речи в процессе решения наглядно-

действенных задач.  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются:  

- создавать предпосылки для развития у обучающихся наглядно-образного мышления: 

формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, 

а также об их роли в деятельности людей;  

- продолжать формировать у обучающихся умение анализировать проблемно 

практическую задачу;  

- продолжать формировать у обучающихся зрительную ориентировку и основные 

функции речи: фиксирующую, сопровождающую, планирующую в процессе решения 

проблемно-практических задач; 

 - учить обучающихся решать задачи наглядно-образного плана:  

предлагать детям сюжетные картинки с изображением ситуаций, знакомых им из 

собственного практического опыта, стимулировать их высказывания, обобщения, 

раскрывающие смысл ситуаций;  

- формировать у обучающихся восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной 

на картинках;  

- учить обучающихся устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках;  
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- формировать у обучающихся умения выполнять операции сравнения, обобщения, 

элементы суждения, умозаключения;  

- учить обучающихся определять предполагаемую причину нарушенного хода  явления, 

изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую предметную 

картинку (при выборе из 2-3-х);  

- учить обучающихся определять последовательность событий, изображенных на 

картинках: раскладывать их по порядку, употреблять слова «сначала», «потом» в своих 

словесных рассказах;  

- формировать у обучающихся тесную взаимосвязь между их практическим, жизненным 

опытом и наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в речи, фиксируя 

этот опыт и обобщая его результаты;  

- учить обучающихся выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными 

на сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать 

суждение;  

- учить обучающихся анализировать сюжеты со скрытым смыслом; - учить обучающихся 

соотносить текст с соответствующей иллюстрацией;  

- учить обучающихся выполнять задания на классификацию картинок, выполнять 

упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки.  

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться:  

- производить анализ проблемно-практической задачи; - выполнять анализ наглядно-

образных задач; 

 - устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на картинках; 

 - сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией;  

- выполнять задания на классификацию картинок;  

- выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки.  

Формирование элементарных количественных представлений. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста являются: 
- создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с дискретными 

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

- развивать у обучающихся на основе их активных действий с предметами и 

непрерывными множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно двигательное); 

- учить выделять, различать множества по качественным признакам и по количеству;  

- формировать способы усвоения общественного опыта (действия по подражанию, 

образцу и речевой инструкции);  

- формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание);  

- развивать речь обучающихся, начиная с понимания речевой инструкции, связанной  с 

математическими представлениями (один - много - мало, сколько?, столько.... сколько...);  

- педагогическому работнику важно комментировать каждое действие, выполненное им 

самим и ребенком, давать образец вербальной (словесной) и невербальной (жестовой) 

форм ответа, добиваться ответов на поставленные вопросы от обучающихся;  

- учить обучающихся выделять и группировать предметы по заданному признаку;  

- учить выделять 1, 2 и много предметов из группы; - учить различать множества по 

количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный; - учить составлять равные по количеству 

множества предметов: «столько..., сколько...»;  

- учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными анализаторами 

в пределах двух без пересчета;  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста являются: 

- продолжать организовывать практические действия обучающихся с различными 

предметами и непрерывными множествами (песок, вода, крупа);  
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- совершенствовать, расширять познавательные и речевые возможности обучающихся: 

формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом наглядно-

практическом плане;  

продолжать обучать практическим способам ориентировки (пробы, примеривание); 

развивать мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение);  

сопровождающую и фиксирующую функции речи;  

- учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или неравенство;  

- учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих количество; 

- для сравнения и преобразования множеств учить обучающихся использовать 

практические способы проверки - приложение и наложение;  

- учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами 

(сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех;  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются:  
- формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных видов 

деятельности обучающихся старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной), 

на занятиях по математике использовать элементы рисования и сюжетно-дидактических 

игр с математическим содержанием;  

- проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно - дидактические игры с 

математическим содержанием «Магазин», «Автобус»;  

 - продолжать формировать мыслительную деятельность.  

Учить анализировать, классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-

следственные связи и отношения.  

Развивать наглядно-образное мышление;  

- расширять активный словарь обучающихся, связанный с математическими 

представлениями;  

- переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание действия в 

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

- формировать планирующую функцию речи; 

 - учить обучающихся осуществлять счет и различные операции с множествами (пересчет, 

сравнение, преобразование) в пределах четырех и пяти; решать арифметические задачи на 

наглядном материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в пределах 

четырех. 

 - формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и 

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

- формировать математические представления во взаимодействии с другими видами 

деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой); 

 - создавать условия для использования детьми полученных на занятиях математических 

знаний и умений в самостоятельной игровой и практической деятельности;  

- продолжать развивать познавательные способности обучающихся: умение 

анализировать, классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, 

связи и отношения, планировать предстоящие действия;  

- расширять и углублять математические представления обучающихся, учить 

пользоваться условными символами (цифрами) при решении арифметических задач, 

выполнении арифметических действий;  

- учить самостоятельно составлять арифметические задачи;  

- знакомить с цифрами в пределах пяти; - учить устному счету до десяти в прямом 

порядке и от семи в обратном порядке, способствовать осмыслению обучающихся 

последовательности чисел и места каждого из них в числовом ряду;  

- учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти;  

- продолжать формировать измерительные навыки, знакомить обучающихся с 

использованием составных мерок.  
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К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

- осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от средних 

членов ряда, порядковый счет в пределах шести;  

- пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных  в ряд, 

при разном их расположении; предметы и изображения предметов, имеющих различную 

величину, цвет, форму;  

- осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие;  

- определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; 

решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти;  

- измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь 

использовать составные мерки.  

Ознакомление с окружающим.  

При ознакомлении с окружающим основными задачами образовательной 

деятельности с детьми младшего дошкольного возраста являются:  

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

- знакомить обучающихся с предметами окружающего мира, близкими детям по 

ежедневному опыту;  

- знакомить обучающихся с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы 

в процессе практической деятельности;  

- обогащать чувственный опыт обучающихся: учить наблюдать, рассматривать, узнавать 

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

- воспитывать у обучающихся умение правильно вести себя в быту с объектами живой и 

неживой природы;  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста являются: 

- продолжать расширять ориентировку обучающихся в окружающей действительности;  

- начать формирование у обучающихся представлений о целостности человеческого 

организма;  

- учить обучающихся наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной 

жизни и в труде;  

- знакомить обучающихся предметами окружающей действительности - игрушки, посуда, 

одежда, мебель;  

- учить обучающихся последовательному изучению объектов живой и неживой природы, 

наблюдению за ними и их описанию;  

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

- развивать умение обучающихся действовать с объектами природы на основе 

выделенных признаков и представлений о них;  

- формировать у обучающихся представления о живой и неживой природе; учить  

выделять характерные признаки объектов живой и неживой природы; учить обучающихся 

наблюдениям в природе и за изменениями в природе и погоде;  

- воспитывать у обучающихся основы экологической культуры: эмоциональное, бережное 

отношение к природе;  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 
- формировать у обучающихся обобщенное представление о человеке (тело, включая 

внутренние органы, чувства, мысли);  

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

- учить обучающихся соотносить явления окружающей действительности и деятельность 

человека;  

- формировать у обучающихся обобщенные представления о характерных признаках 

групп и категорий предметов;  
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- формировать у обучающихся обобщенные представления у обучающихся о явлениях 

природы на основе сочетания частных разносторонних характеристик групп, категорий и 

свойств;  

- учить обучающихся пользоваться в активной речи словесными характеристиками и 

определениями, обозначающими качественное своеобразие изученных групп предметов; 

- формировать у обучающихся временные представления (времена года: лето, осень, зима, 

весна; время суток - ночь, день);  

- учить обучающихся расширять и дополнять выделяемые группы предметов 

однородными предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с 

предметами, применяя имеющиеся знания и представления;  

- продолжать расширять у обучающихся представления о свойствах и качествах 

предметов и явлений, объектах живой и неживой природы;  

- пополнять представления обучающихся вновь изучаемыми категориями свойств и 

признаков;  

- формировать у обучающихся представления о вариативности выделяемых признаков и 

различных основаниях для осуществления классификации;  

- формировать у обучающихся представления о видах транспорта;  

- формировать у обучающихся временные представления (о временах года, об их 

последовательности, о времени суток, днях недели);  

- закрепить у обучающихся представления о времени и расширять умение соотносить 

свою деятельность с категорией времени;  

- продолжать формировать у обучающихся представления о труде людей и значимости 

той или иной профессии в жизни;  

 - развивать у обучающихся элементы самосознания на основе понимания изменчивости 

возраста и времени.  

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться:  

называть свое имя, фамилию, возраст;  

- называть город (населенный пункт), в котором ребенок проживает; 

 - называть страну;  

- узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый сигнал светофора;  

- узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, учитель, повар, 

парикмахер, продавец, почтальон, шофер;  

- выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, продуктов, 

инструментов, школьных принадлежностей и называть их;  

- различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них;  

- называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних 

птиц и их детенышей;  

- определять признаки четырех времен года;  

- различать части суток: день и ночь. 

 

3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» (п.36.3) 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста являются: 

- совершенствовать у обучающихся невербальные формы коммуникации: умение 

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

предметно-игровые действия с другими детьми, пользоваться жестом, понимать и 

выполнять инструкции «Дай», «На», «Возьми», понимать и использовать указательные 

жесты;  

- продолжать учить обучающихся пользоваться рукой как средством коммуникации, 

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

глазами;  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
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- воспитывать у обучающихся потребность в речевом высказывании с целью общения с 

педагогическим работником и другими детьми; 

 - воспитывать у обучающихся интерес к окружающим людям, их именам, действиям с 

игрушками и предметами и к называнию этих действий;  

- формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и явлениям 

окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, действовать, спрашивать, 

что с ним можно делать?);  

- формировать у обучающихся представление о том, что все увиденное, интересное, новое 

можно отразить в собственном речевом высказывании;  

- создавать у обучающихся предпосылки к развитию речи и формировать языковые 

способности обучающихся.  

- учить обучающихся отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении; 

 - формировать потребность у обучающихся высказывать свои просьбы и желания 

словами;  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста являются: 
- формировать у обучающихся умения высказывать свои потребности в активной 

фразовой речи;  

- учить обучающихся узнавать и описывать действия персонажей по картинкам;  

- учить обучающихся пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-трех слов; 

воспитывать у обучающихся интерес к собственным высказываниям и высказываниям 

других детей о наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях;  

- разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалки;  

- учить обучающихся составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием 

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

множественного числа («Я рисую», «Катя танцует», «Обучающиеся гуляют»);  

- формировать у обучающихся грамматический строй речи (согласование глаголов с 

существительными, родительный падеж имен существительных);  

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

- развивать у обучающихся речевые формы общения с педагогическим работником и 

другими детьми;  

- учить обучающихся составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам;  

- развивать у обучающихся познавательную функцию речи: задавать вопросы и отвечать 

на вопросы;  

- стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него  языковых 

способностей. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста являются:  

- воспитывать у обучающихся потребность выражать свои мысли, наблюдения и 

эмоциональные переживания в речевых высказываниях;  

- продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников; - начать формировать 

у обучающихся процессы словообразования;  

- формировать у обучающихся грамматический строй речи, стимулируя использование 

детьми знакомых и новых речевых конструкций (употребление в речевых высказываниях 

предлогов за, перед, согласование существительных и глаголов, согласование 

существительных и прилагательных, местоимений и глаголов, употребление 

существительных в дательном и творительном падежах);  

- учить обучающихся образовывать множественное число имен существительных;  

- учить обучающихся строить фразы из трех-четырех слов сначала по действиям с 

игрушками, затем по картинке, употребляя знакомые глаголы;  

- учить обучающихся понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых 

персонажей сказок, рассказов и мультфильмов;  
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- учить обучающихся понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные 

отношения, явные и скрытые (с помощью педагогического работника);  

- учить обучающихся понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по 

уточняющим вопросам и самостоятельно;  

- учить обучающихся разучивать наизусть стихи, считалки, потешки, скороговорки; - 

учить обучающихся понимать и отгадывать загадки;  

- учить обучающихся придумывать различные рассказы по наглядной моделисхеме;  

- поощрять речевые высказывания обучающихся в различных видах деятельности; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста являются:  

- развивать у обучающихся вербальные формы общения с педагогическим работником и 

другими детьми;  

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

- закрепить умение обучающихся пользоваться в речи монологическими и 

диалогическими формами;  

- продолжать формировать у обучающихся грамматический строй речи; формировать 

понимание у обучающихся значения глаголов и словосочетаний с ними в настоящем, 

прошедшем и будущем времени;  

- уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить пониманию и 

выполнению инструкции с предлогами на, под, в, за, около, у, из, между;  

- учить обучающихся употреблять в речи существительные в родительном падеже с 

предлогами у, из;  

- расширять понимание обучающихся значения слов (различение глаголов с разными 

приставками, употребление однокоренных существительных) 

- учить обучающихся выполнению действий с разными глаголами и составлять фразы по 

картинке;  

- продолжать учить обучающихся рассказыванию по картинке и составлению рассказов по 

серии сюжетных картинок;  

- закрепить у обучающихся интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и умение 

продолжить сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент сюжета сказки;  

- учить обучающихся составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной 

картинке; - продолжать учить обучающихся рассказыванию об увиденном;  

- учить обучающихся придумывать различные рассказы по наглядной моделисхеме;  

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

поощрять их использование детьми в процессе игры и общения;  

- формировать у обучающихся умение регулировать свою деятельность и поведение 

посредством речи;  

- закрепить у обучающихся в речевых высказываниях элементы планирования своей 

деятельности; - продолжать воспитывать культуру речи обучающихся в повседневном 

общении обучающихся и на специально организованных занятиях. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: проявлять 

готовность к социальному взаимодействию в коллективе обучающихся; 
- выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

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

трех, четырех простых фраз; 

 - употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов;  

- понимать и использовать в активной речи предлоги «в», «на», «под», «за», «перед», 

«около», «у», «из», «между»; 

 - использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе; 

 - использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени;  
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- строить фразы и рассказы, состоящие из трех-четырех предложений, по картинке;  

- прочитать наизусть 2-3 разученные стихотворения;  

- ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее основных 

персонажей, ответить, чем закончилась сказка;  

 - знать 1-2 считалку, уметь завершить потешку или поговорку;  

- планировать в речи свои ближайшие действия. 

 

4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(п.36.4) 

Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность. Основными задачами 

образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста являются:  

- формирование у обучающихся интереса к музыкальной культуре, театрализованным 

постановкам и театрализованной деятельности;  

- приобщение обучающихся к художественно-эстетической культуре средствами музыки и 

кукольного театра;  

- развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые 

музыкальные произведения;  

- приучение обучающихся прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать 

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

деятельности;  

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

игровые танцевальные движения под музыку;  

- формирование интереса и практических навыков участия в музыкально-дидактических 

играх, что способствует возникновению у обучающихся умений к сотрудничеству с 

другими детьми в процессе совместных художественно-эстетических видов деятельности; 

- развитие умения обучающихся участвовать в коллективной досуговой деятельности; 

 - формирование индивидуальных художественно-творческих способностей 

дошкольников;  

При освоении раздела «Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста являются:  

- продолжать учить обучающихся внимательно слушать музыкальные произведения и 

игру на различных музыкальных инструментах;  

- развивать слуховой опыт обучающихся с целью формирования произвольного слухового 

внимания к звукам с их последующей дифференциацией и запоминанием;  

- учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и 

представителей животного мира;  

- учить обучающихся петь индивидуально, подпевая педагогическому работнику слоги и 

слова в знакомых песнях;  

- учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения с 

изменением музыки;  

- учить выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремушками, 

султанчиками) и танцевальные движения, выполняемым под веселую музыку;  

- учить обучающихся проявлять эмоциональное отношение к проведению праздничных 

утренников, занятий - развлечений и досуговой деятельности;  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются:  

- формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие 

музыкальных произведений детьми;  

- формировать у обучающихся навык пластического воспроизведения ритмического 

рисунка фрагмента музыкальных произведений;  

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

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
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- учить обучающихся петь хором несложные песенки в примарном (удобном) диапазоне, 

соблюдая одновременность звучания;  

- учить обучающихся выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, 

поочередно выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг назад на 

носочках, кружиться на носочках, выполнять «маленькую пружинку» с небольшим 

поворотом корпуса вправо-влево);  

- учить обучающихся участвовать в коллективной игре на различных элементарных 

музыкальных инструментах (металлофон, губная гармошка, барабан, бубен, ложки, 

трещотки, маракасы, бубенчики, колокольчики, треугольник);  

- учить обучающихся внимательно следить за развитием событий в кукольном спектакле, 

эмоционально реагировать на его события, рассказывать по наводящим вопросам о 

наиболее ярком эпизоде или герое;  

- формировать элементарные представления о разных видах искусства и художественно-

практической деятельности;  

- стимулировать у обучающихся желание слушать музыку, эмоционально откликаться на 

нее, рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных впечатлений;  

- совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии;  

- стимулировать желание обучающихся передавать настроение музыкального 

произведения в рисунке, поделке, аппликации;  

 - формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и выполнению 

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

- развивать у обучающихся интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и других 

элементарных музыкальных инструментах;  

- учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью педагогического 

работника) тот или иной инструмент для передачи характера соответствующего 

сказочного персонажа;  

- поощрять стремление обучающихся импровизировать на музыкальных инструментах;  

- формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок играет на своем 

музыкальном инструменте и, который может выступать как передродителям (законным 

представителям), так и перед другими детскими коллективами;  

- закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему на «сцене» - столе, 

ширме, фланелеграфе, учить сопереживать героям, следить за развитием сюжета, сохраняя 

интерес до конца спектакля;  

- учить (с помощью педагогического работника) овладевать простейшими вербальными и 

невербальными способами передачи образов героев (жестами, интонацией, 

имитационными движениями);  

- формировать начальные представления о театре, его доступных видах: кукольном (на 

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

настроение от общения с кукольными персонажами.  

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться:  

- эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных произведений;  

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

плясовая);  

- называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью педагогического работника 

тот или иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного 

персонажа;  

- называть выученные музыкальные произведения;  

- выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером - ребенком и 

педагогическим работником;  

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

тоже артисты) могут показать любимую сказку;  

- участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 
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Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность. 

Лепка.  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста являются:  

- воспитывать у обучающихся интерес к процессу лепки; - учить обучающихся проявлять 

эмоции при работе с пластичными материалами (глина, тесто, пластилин);  

- формировать у обучающихся представление о поделках как об изображениях реальных 

предметов;  

- знакомить обучающихся со свойствами различных пластичных материалов (глина, тесто, 

пластилин мягкие, их можно рвать на куски, мять, придавать им различные формы);  

- учить обучающихся наблюдать за действиями педагогического работника и других 

детей, совершать целенаправленные действия по подражанию и по показу;  

- учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и круговыми 

движениями, соединять части, плотно прижимая их друг к другу;  

- приучать обучающихся лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не 

разбрасывать глину (тесто, пластилин);  

- учить обучающихся правильно сидеть за столом;  

- воспитывать у обучающихся умения аккуратного выполнения работы;  

- учить обучающихся называть предмет и его изображение словом;  

- закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам; Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются:  

- продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к лепке; развивать 

умение создавать самостоятельные лепные поделки;  

- воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других 

детей;  

- учить обучающихся сравнивать готовую лепную поделку с образцом;  

- учить выполнять лепные поделки по речевой инструкции;  

- формировать умение обучающихся рассказывать о последовательности выполнения 

лепных поделок;  

- формировать умение обучающихся раскатывать пластилин (глину) круговыми и 

прямыми движениями между ладоней, передавать круглую и овальную формы предметов; 

- формировать у обучающихся способы обследования предметов перед лепкой 

(ощупывание);  

- учить обучающихся использовать при лепке различные приемы: вдавливание, 

сплющивание, прищипывание;  

- учить обучающихся лепить предметы из двух частей, соединяя части между собой - (по 

подражанию, образцу, слову).  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

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

созданию сюжетов;  

- учить обучающихся при лепке передавать основные свойства и отношения предметов 

(форма - круглый, овальный;  

цвет - красный, желтый, зеленый, черный, коричневый; размер - большой, средний, 

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

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

вдавливания и ленточным способом;  

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

- учить обучающихся в лепке пользоваться приемами вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания;  

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

детей;  

- развивать у обучающихся умение создавать лепные поделки отдельных предметов и 

сюжетов, обыгрывая их; 

- продолжать учить обучающихся в лепке передавать основные свойства и отношения 

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

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

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

- учить лепить предметы по предварительному замыслу;  

- учить обучающихся передавать при лепке человека передавать его в движения, 

используя прием раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, 

соединение частей в целое;  

- учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу;  

- воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других 

детей.  

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться:  

- обследовать предмет перед лепкой - ощупывать форму предмета; 

 - создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с ними;  

- передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов (форма - 

круглый, овальный; цвет - белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, 

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

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

 - лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную оценку своей 

работы и работам других детей;  

- участвовать в создании коллективных лепных поделок.  

Аппликация. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста являются:  
- воспитывать у обучающихся интерес к выполнению аппликаций;  

- формировать у обучающихся представление об аппликации как об изображении 

реальных предметов;  

- учить обучающихся правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию и 

показ;  

- учить обучающихся наблюдать за действиями педагогического работника и других 

детей, совершать действия по подражанию и по показу; 

 - учить обучающихся располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги;  

- знакомить обучающихся с основными правилами работы с материалами и 

инструментами, необходимыми для выполнения аппликации;  

- учить обучающихся называть предмет и его изображение словом;  

- закреплять у обучающихся положительное эмоциональное отношение к самой 

деятельности и ее результатам.  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста являются:  

- продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к выполнению 

аппликаций; 

 - учить обучающихся выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной 

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

 - учить обучающихся ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу; подготавливать 

обучающихся к выполнению сюжетных аппликаций через дорисовывание недостающих в 

сюжете элементов;  

- учить выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу;  
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 - воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других 

детей; 

 - закрепить умение называть аппликацию, формировать умение рассказывать о 

последовательности выполнения работы.  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 
- продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям по 

аппликации;  

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания;  

- учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно 

переходя к созданию сюжетных изображений; 

 - учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные представления в 

речевых высказываниях;  

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и рассказывая о 

последовательности выполнения задания;  

- продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам 

других детей;  

- продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям по 

аппликации;  

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания;  

- учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно 

переходя к созданию сюжетных изображений;  

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные представления в 

речевых высказываниях;  

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и рассказывая о 

последовательности выполнения задания;  

- продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам 

других детей;  

- продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям по 

аппликации;  

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 

 - учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно 

переходя к созданию сюжетных изображений;  

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные представления в 

речевых высказываниях;  

 - учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и, рассказывая о 

последовательности выполнения задания.  

- продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам 

других детей.  

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

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

слева, справа;  

- правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную 

инструкцию педагогического работника;  

- выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и речевой 

инструкции педагогического работника;  
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- рассказывать о последовательности действий при выполнении работы; 

 - давать оценку своим работам и работам других детей, сравнивая ее с образцом, с 

наблюдаемым предметом или явлением.  

Рисование. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста являются: 
- воспитывать у обучающихся интерес к выполнению изображений различными 

средствами - фломастерами, красками, карандашами, мелками;  

- учить обучающихся правильно сидеть за столом при рисовании;  

- формировать у обучающихся представление о том, что можно изображать реальные 

предметы и явления природы;  

- учить обучающихся наблюдать за действиями педагогического работника и другого 

ребенка при рисовании различными средствами, соотносить графические изображения с 

реальными предметами явлениями природы;  

- учить обучающихся правильно действовать при работе с изобразительными средствами - 

рисовать карандашами, фломастерами, красками, правильно держать кисточку, надевать 

фартук при рисовании красками, пользоваться нарукавниками;  

- учить обучающихся способам обследования предмета перед рисованием (обведение по 

контуру);  

- учить обучающихся проводить прямые, закругленные и прерывистые линии 

фломастером, мелками, карандашом и красками;  

- учить обучающихся называть предмет и его изображение словом;  

- закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам;  

- учить обучающихся правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста являются:  

 - формировать у обучающихся интерес к рисуночной деятельности, использовать при 

рисовании различные средства. 

- учить обучающихся передавать в рисунках свойства и качества предметов (форма - 

круглый, овальный); величина - большой, маленький; цвет - красный, синий, зеленый, 

желтый).  

- учить обучающихся ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу, подготавливать 

обучающихся к выполнению сюжетных рисунков.  

- учить обучающихся участвовать в коллективном рисовании.  

- воспитывать оценочное отношение обучающихся своим работам и работам других детей. 

- закреплять умение называть свои рисунки.  

- формировать умение рассказывать о последовательности выполнения работы, создавать 

условия для формирования способов обследования предметов при рисовании (обведение 

по контуру); 

 - учить сравнивать рисунок с натурой.  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

- продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям по 

рисованию;  

- создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятельности; 

 - учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на пространстве 

листа бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя эти пространственные представления в 

речевых высказываниях;  

- учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи;  

- учить обучающихся анализировать образец, создавая рисунку по образцу конструкции; 

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

наблюдений или действий, фиксируя впечатления и опыт в речевых высказываниях, 

планируя свою деятельность;  

- продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам 

других детей;  

- создавать условия для развития и закрепления у обучающихся интереса к процессу и 

результатам рисования;  

- учить обучающихся обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за 

изменениями в природе и социальной жизнью;  

- закреплять у обучающихся умений передавать в рисунках предметы различной формы, 

знакомить с изображением предметов и их элементов треугольной формы;  

- учить обучающихся использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в 

изображениях предметов и явлений окружающей природы;  

- закреплять у обучающихся умение отображать предметы и явления окружающей 

действительности в совокупности их визуальных признаков и характеристик (по 

представлению);  

- продолжать учить обучающихся дорисовывать целостные, законченные изображения на 

основе заданных геометрических форм и незаконченных элементов;  

- учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу;  

- закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, внизу 

посередине, слева, справа;  

- учить обучающихся создавать изображения, сочетающие элементы рисования и 

аппликации;  

- создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять коллективные 

рисунки;  

- учить обучающихся создавать декоративные рисунки по образцу и по памяти, 

рассказывать о последовательности выполнения этих работ;  

- знакомить обучающихся с элементами народного промысла (хохломская роспись по 

образцу);  

- продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам 

других детей;  

- формировать умения сравнивать их с образцом, объяснять необходимость доработки;  

- развивать у обучающихся планирующую функцию речи.  

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: -  

готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с определенным - видом 

изобразительной деятельности;  

- пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями - карандашами, 

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

для кисточки;  

- создавать по просьбе педагогического работника предметные и сюжетные изображения 

знакомого содержания;  

- выполнять рисунки по предварительному замыслу;  

- участвовать в выполнении коллективных изображений; - эмоционально реагировать на 

красивые сочетания цветов, подбор предметов в композициях, оригинальных 

изображениях;  

- рассказывать о последовательности выполнения работ; давать оценку своим работам и 

работам других детей.  

Конструирование. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста являются: 
- формировать положительное отношение и интерес к процессу конструирования, играм 

со строительным материалом;  
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- познакомить обучающихся с различным материалом для конструирования, учить 

приемам использования его для выполнения простейших построек;  

 - учить обучающихся совместно с педагогическим работником, а затем и самостоятельно 

выполнять простейшие постройки, называть, обыгрывать их по подражанию действиям 

педагогического работника;  

- учить обучающихся узнавать, называть и соотносить детские постройки с реально 

существующими объектами;  

- формировать способы усвоения общественного опыта: умения действовать по 

подражанию, указательному жесту, показу и слову;  

- развивать у обучающихся общие интеллектуальные умения - принимать задачу, 

удерживать ее до конца выполнения задания, усваивать способы выполнения постройки, 

доводить работу до конца;  

- воспитывать у обучающихся интерес к выполнению коллективных построек и их 

совместному обыгрыванию;  

- воспитывать оценочное отношение к постройкам.  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста являются: 

- продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности и потребность в ней; 

 - учить обучающихся узнавать, называть и соотносить постройки с реально 

существующими объектами и их изображениями на картинках;  

- учить обучающихся перед конструированием анализировать (с помощью 

педагогического работника) объемные и плоскостные образцы построек;  

- учить строить простейшие конструкции по подражанию, показу, по образцу и речевой 

инструкции, используя различный строительный материал для одной и той же 

конструкции;  

- учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с реальными предметами, 

называть ее и отдельные ее части;  

- формировать умение создавать постройки из разных материалов, разнообразной 

внешней формы, с вариативным пространственным расположением частей;  

- учить рассказывать о последовательности выполнения действий; формировать умение 

доводить начатую постройку до конца;  

- знакомить обучающихся с названием элементов строительных наборов;  

- учить обучающихся воспринимать и передавать простейшие пространственные 

отношения между двумя объемными объектами;  

- формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное расположение 

частей предмета, учить сравнивать элементы детских строительных наборов и предметы 

по величине, форме, пространственные отношения (такой - не такой; большой - 

маленький; длинный - короткий; наверху, внизу, на, под);  

- воспитывать у обучающихся умение строить в коллективе детей;  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

 - продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, поощрять 

самостоятельную индивидуальную инициативу ребенка на занятиях в свободное время; 

 - учить обучающихся выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти и 

замыслу;  

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

- учить обучающихся выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать их 

по образцу и по представлению, формировать целостный образ предмета;  

- учить обучающихся выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу;  

- формировать у обучающихся целостный образ предмета, используя приемы 

накладывания элементов конструктора на плоскостной образец и при выкладывании их 

рядом с образцом;  
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- способствовать формированию умений у обучающихся включать постройку в игровую 

деятельность: в инсценировку сказок, драматизацию сказок, сюжетно-ролевую игру;  

- расширять словарный запас обучающихся, связанный с овладением конструктивной 

деятельностью, названием элементов строительного материла, конструкторов;  

- учить обучающихся выражать в словесных высказываниях элементы планирования 

своих предстоящих действий при конструировании;  

- учить обучающихся сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное 

отношение обучающихся к своим постройкам и постройкам других детей;  

- продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к конструктивной 

деятельности;  

- развивать умение создавать самостоятельные предметные постройки, постепенно 

переходя к созданию сюжетных композиций;  

- учить обучающихся правильно передавать основные свойства и отношения предметов в 

различных видах конструктивной деятельности;  

- продолжать учить обучающихся анализировать образец, используя для построек 

конструкции-образцы и рисунки-образцы; 

 - учить обучающихся выполнять предметные постройки по рисунку-образцу и по 

аппликации-образцу, по памяти;  

- учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по замыслу;  

- формировать умения для создания коллективных построек с использованием знакомых 

образов и сюжетов;  

- воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других 

детей.  

 К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться:  

- готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии с 

определенными условиями деятельности - на столе или на ковре;  

- различать конструкторы разного вида и назначения;  

- создавать по просьбе педагогического работника предметные и беспредметные 

конструкции, выполняемые детьми в течение года;  

- создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти, по речевой инструкции 

(из 6-7 элементов);  

- выполнять постройки по предварительному замыслу;  

- участвовать в выполнении коллективных построек; - рассказывать о последовательности 

выполнения работы;  

- давать оценку своим работам и работам других детей.  

Ручной труд.  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста являются:  
- развивать у обучающихся интерес к трудовой деятельности в целом, к собственным 

изделиям и поделкам; - познакомить обучающихся с такими материалами и их 

свойствами, как бумага, картон, природные материалы; 

 - учить обучающихся работать по подражанию, по образцу, по словесной инструкции;  

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

пластилин как средство для соединения частей и деталей из природного материала;  

- формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, 

убирать рабочее место после завершения работы;  

- знакомить обучающихся с приемами работы с бумагой - складывание пополам, по 

прямой линии, по диагонали, резание бумаги, накладывание, примеривание, сгибание, 

отгибание, намазывание, наклеивание, склеивание частей;  

- на занятиях закрепить у обучающихся умение классифицировать материалы для поделок 

(сюда - листья, туда - желуди; в эту коробочку - семена, в другую коробочку - каштаны);  

- учить обучающихся доводить начатую работу до конца; 
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 - формировать у обучающихся элементы самооценки;  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

- закреплять у обучающихся интерес к трудовой деятельности;  

- знакомить обучающихся с такими материалами и их свойствами, как ткань, кожа, нитки, 

соломка;  

- закреплять у обучающихся навык работы с бумагой, картоном, природными 

материалами и бросовыми материалами (катушки, яичная скорлупа, скорлупа  орехов, 

пластмассовые оболочки из-под киндер-сюрпризов, пластиковых крышек и других 

материалов - в зависимости от местных условий);  

- продолжать учить обучающихся работать по образцу и словесной инструкции; 

закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, клеевой 

кисточкой, клеенкой, пластилином как средством для соединения частей и деталей из 

природного материала;  

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

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

дырочками;  

- знакомить обучающихся с приемами работы с тканью и нитками - примеривание, 

резание, шитье прямым швом;  

- учить обучающихся подбирать красивые сочетания цвета материалов, подбирать цвет 

ниток к цвету ткани или кожи;  

- знакомить обучающихся с приемами плетения коврика из соломки и бумаги;  

- продолжать учить обучающихся работать аккуратно, пользоваться фартуком и 

нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после завершения работы;  

- учить обучающихся выполнять коллективные работы из природного и бросового 

материалов; - учить обучающихся доводить начатую работу до конца;  

- формировать у обучающихся элементы самооценки.  

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться:  

- проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам;  

- выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги, природного материала, ткани, 

ниток и соломки;  

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

- пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, используемыми в 

местных условиях, для изготовления поделок; 

 - выполнять знакомые поделки по образцу и словесной инструкции;  

- отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки;  

- дать элементарную оценку выполненной поделке - «хорошо», «плохо», «аккуратно», 

«неаккуратно»;  

- пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после 

завершения работы;  

- выполнять коллективные работы из природного и бросового материала; доводить 

начатую работу до конца.  

В процессе эстетического воспитания средствами изобразительного искусства 

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

являются: 

 - воспитывать у обучающихся интерес к различным видам изобразительной и 

художественно-графической деятельности;  

- побуждать обучающихся к созданию ассоциативных образов, развивать сюжетно- 

игровой замысел;  

- поддерживать экспериментирование с красками, изобразительными материалами, 

аппликативными формами, комками глины и пластилина для создания простых, 

выразительных композиций;  
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- развивать у обучающихся способность всматриваться в очертания линий, форм, мазков, 

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

- учить обучающихся в сотворчестве с педагогическим работником и другими детьми 

выполнять коллективные работы в рисовании, лепке, аппликации;  

- воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношение к природному окружению 

и дизайну своего быта;  

- учить обучающихся создавать аранжировки из природных и искусственных материалов, 

использовать их для украшения одежды и комнаты; 

 - развивать художественную культуру ребенка в условиях социокультурной среды 

музеев, выставок, театров.  

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться:  

- получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, предметов 

декоративно-прикладного искусства, скульптур и архитектурных памятников;  

- узнавать 2-3 знакомые картины известных художников;  

- воспринимать выразительность и праздничность предметов народных промыслов 

(дымковская игрушка, каргопольская игрушка, хохломская и городецкая роспись) и 

узнавать их в предметах быта;  

- уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими знакомые предметы 

или сюжеты;  

- создавать изображения по собственному замыслу, используя знакомые техники и 

изобразительные средства;  

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

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» (п.36.5) 
В области физического развития Программы рассматриваются условия, необходимые для 

защиты, сохранения и укрепления здоровья ребенка, определяются задачи формирования 

предпосылок и конкретных способов здорового образа жизни ребенка и членов его семьи. 

Основные направления работы по физическому воспитанию:  

1. Метание основывается на развитии хватательных движений и действий ребенка. 

Общеизвестно, что в онтогенезе развития движений хватание развивается раньше 

прямостояния. Развитие руки стимулирует формирование остальных двигательных 

функций организма, активизируя всю психическую деятельность ребенка. Даже глубоко 

умственно отсталый ребенок может схватывать предметы, удерживать их 

непродолжительное время и бросать, выполняя движение «от плеча»,  поэтому в 

программе данный вид занятий стоит на первом месте. В процессе метания движение 

выполняется как одной рукой, так и двумя руками. При этом стимулируется выделение 

ведущей руки и формируется согласованность совместных действий обеих рук. Все это 

имеет особое значение для коррекции отклонений в познавательной сфере обучающихся с 

умственной отсталостью.  

2. Построение направлено на организацию деятельности обучающихся в процессе 

физического воспитания. В ходе построения обучающиеся учатся слышать 

педагогического работника и подчинять свое поведение требованиям его инструкции. 

Наряду с этим умственно отсталый ребенок учится адекватно вести себя, ориентироваться 

в ситуации и участвовать в совместных действиях с другими детьми.  

3. Ходьба направлена на развитие основных движений ребенка, формирование умения 

правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, на совершенствование 

согласованных движений рук и ног, формирование слуходвигательной и зрительно-

двигательной координации. В процессе ходьбы развивается целенаправленность в 

деятельности ребенка.  

4. Бег способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему 

овладеть навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует 

легкость и изящество при быстром перемещении ребенка. Совместный бег в группе 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
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обучающихся закрепляет навыки совместных действий, эмоционального отклика на них и 

предпосылок коммуникативной деятельности. Правильная организация бега обучающихся 

позволяет формировать у них адекватные формы поведения в коллективе обучающихся и 

желание участвовать в совместной деятельности.  

5. Прыжки направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку внутренних 

органов и систем детского организма. Прыжки создают большую нагрузку на неокрепший 

организм ребенка. Физиологами доказано, что для безопасного выполнения прыжков 

необходимо наличие у ребенка развитого брюшного пресса и S-образного изгиба 

позвоночника. Поэтому прыжки нужно вводить постепенно и очень осторожно. 

Обучающихся начинают учить прыжкам со спрыгивания, с поддержкой педагогического 

работника. Прыжки подготавливают тело ребенка к выполнению заданий на равновесие, 

которые очень сложны для умственно отсталого дошкольника. Для совершенствования 

навыков в прыжках ребенок должен проявить волевые качества своей личности, 

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

обучающихся начинают закладываться основы саморегуляции и самоорганизации своей 

деятельности.  

6. Ползание, лазание, перелазание направлены на развитие и совершенствование 

двигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника. Эти 

движения, в свою очередь, оказывает положительное влияние на формирование 

координированного взаимодействия в движениях рук и ног; на укрепление внутренних 

органов и систем. При этом являются одним из важнейших направлений работы, 

имеющей высокую коррекционную значимость как для физического, так и психического 

развития ребенка. Общеизвестно, что многие умственно отсталые обучающиеся в своем 

развитии минуют этап ползания. Поэтому одна из задач физического воспитания - 

восполнить этот пробел в их развитии.  

7. Общеразвивающие упражнения способствуют развитию интереса к движениям, 

совершенствованию физических качеств и двигательных способностей; развивают 

гибкость и подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного 

аппарата. Физические упражнения обеспечивают активную деятельность внутренних 

органов и систем, укрепляют мышечную систему в целом. В общеразвивающих 

упражнениях выделяются следующие группы движений: - упражнения без предметов; - 

упражнения с предметами; - упражнения, направленные на формирование правильной 

осанки; - упражнения для развития равновесия.  

8. Подвижные игры закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют 

подвижность, активность обучающихся, развивают способность к сотрудничеству с 

педагогическим работником и другими детьми. Подвижные игры создают условия для 

формирования у обучающихся ориентировки в пространстве, умения согласовывать свои 

движения с движениями других играющих обучающихся. Обучающиеся учатся находить 

свое место в колонне, в кругу, действовать по сигналу, быстро перемещаться по залу или 

на игровой площадке. Совместные действия обучающихся создают условия для общих 

радостных переживаний, общей активной деятельности. Наиболее эффективно 

проведение подвижных игр на свежем воздухе. При активной двигательной деятельности 

обучающихся на свежем воздухе усиливается работа сердца и легких, а, следовательно, 

увеличивается поступление кислорода в кровь, что благотворно влияет на общее 

состояние здоровья. Также в процессе подвижных игр создаются условия для развития 

психических процессов и личностных качеств обучающихся, у них формируются умения 

адекватно действовать в коллективе детей. 

 

 

2.3. Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, разработанной с учётом региональных и других социокультурных 

особенностей для детей. 
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Программа «Мы живём в России» для детей 4-7 лет (содержит региональный компонент, 

отражает специфику национальных, культурных, климатических и социальных условий 

программы). 

Цель программы: Воспитание гражданственности, патриотизма, формирование 

ценностного отношения  к прекрасному, миру природы, труду. 

Задачи:  

- Расширить представления о родном городе, названиях улиц, закрепить знания о 

достопримечательностях. 

- Обобщить знания детей об истории города Гая, его символах (герб, флаг). Вызвать 

интерес, положительное отношения к изучению истории родного города. Подвести детей 

к пониманию того, что история родного города, региона неразрывно связана с историей 

России. 

- Познакомить с промышленными предприятиями города. 

- Формировать чувства гордости за культурное наследие  родного края. Вызывать интерес 

к произведениям местных поэтов, художников. 

- Помогать ориентироваться в многообразии предметов материальной культуры. 

Углублять представления детей о народных промыслах региона: Оренбургский пуховый 

платок, Уральская роспись, изделия из яшмы и т.д. 

- Способствовать развитию интереса к родному краю, городу в котором мы живём, к 

взаимоотношениям людей и природы, предметам культуры 

- Воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к труду, формированиебережного 

отношения к результатам труда. 

- Воспитывать нравственные чувства, уважительное отношение  к старшим, родителям, 

младшим. 

Принципы: 

-гуманизации воспитательной работы с детьми,  ориентация родителей и педагогов на 

личность каждого ребенка, его свободу и достоинство.  Предусматривает ориентацию на 

важнейшие общечеловеческие понятия – любовь к семье, родному краю и отечеству.  

-интеграции педагогической работы  со всеми участниками воспитательно – 

образовательного процесса на основе их социализации через призму этнокультурного, 

регионального компонента.  

-ориентации на зону ближайшего развития.  

- целостности педагогического процесса, обеспечивающий единство воспитания, 

обучения и развития.  

- полноты, предусматривающий вхождение детей во все доступные миры (от мира семьи 

до мира Родины) в процессе освоения всех основных видов детской деятельности, 

познания национальной культуры, быта и национальных традиций. 

Значимые характеристики: 

 Программа рассчитана на дошкольников 4-5 лет. 

В возрасте 4-5 лет у детей начинают формироваться элементарные представления о 

явлениях общественной жизни и нормах человеческого 

общения. Детям этого возраста свойственна большая эмоциональная отзывчивость, что 

позволяет воспитывать у них добрые чувства и отношения к окружающим людям и, 

прежде всего, к близким, желание сделать им что-то хорошее. 

В возрасте 5-6 лет продолжается работа по воспитанию любви к маме, ребенок 5-6 лет 

способен позаботиться о ней и о других членах семьи. Поэтому особое внимание следует 

обратить на то, как ребенок сможет это сделать. Дети средней группы характеризуются 

стремлением быть полноправными членами семьи, иметь свои обязанности – накрывать 

на стол, убирать посуду, вытирать пыль и т. д. Большая работа в этом плане проводиться с 

родителями во время индивидуальных бесед и консультаций. Постепенно дети подводятся 

к необходимости знать свой домашний адрес, умение обратить внимание на труд людей 

по благоустройству города. В средней группе уже можно провести несколько занятий по 
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знакомству с достопримечательностями города, необходимо познакомить детей с 

понятиями «город» и «село». 

Начинается знакомство с природой родного края, с национальными костюмами, устным 

народным творчеством, предметами народно- прикладного искусства. Необходимо 

обратить внимание на то, что все это нужно беречь, сохранять, чтобы через много лет 

другие тоже могли этим любоваться. 

В возрасте 6 – 7 лет у детей повышается необходимость в общении не только со 

сверстниками, но и со взрослыми: им хочется поделиться своими впечатлениями об 

увиденном или услышанном. Игра остается основным видом деятельности. Большое 

значение приобретают дидактические игры и упражнения, которые помогают не только 

закрепить полученные ранее знания, но и учат детей общатьсядруг с другом, выполнять 

роль ведущего. 
 

Планируемые результаты: 

4-5 лет 

Ребенок этого возраста знает и называет свою фамилию, имя родителей, родственные 

связи и свою социальную роль, умеет вежливо обращаться по имени отчеству к 

педагогам;  отмечает характерные изменения в природе;  называет растения растущие на 

участке, называет домашний адрес, название города в котором он живёт. Может помочь 

взрослым в простых поручениях, знает, что нужно уважительно и бережно относиться к 

старшим, родителям и младшим детям  

5-6 лет 

В этом возрасте ребенок знает и называет свою фамилию, имя родителей, родственные 

связи и свою социальную роль, владеет сукцессивными навыками (навыки 

рядообразования: младенец - дошкольник-школьник; внучка - дочка-мама-бабушка; 

младенец-дошкольник-школьник), профессии своих родителей; могут назвать их имя и 

отчество, профессию, кратко рассказать о ней. Умеет вежливо обращаться по имени 

отчеству к педагогам; владеют навыками уральской росписи, имеет представление о 

производстве пуховых платков, называет достопримечательные места города, знают и 

называют  в честь кого  названа  улица, историю возникновения праздника, культурные 

традиции празднования, использует народный фольклор, называет объекты, находящиеся 

в микрорайоне детского сада; улицы, может самостоятельно определить маршрут от дома 

до детского сада на план-схеме и в пространстве знаком с  произведениями местных 

поэтов, художников. Знаком с промышленными и другими предприятиями города. 

Понимает, что город в котором он живёт является частью России. 

6-7 лет 

Имеет достаточные знания о родном городе,  о названиях улиц, достопримечательностях. 

Знаком с историей города Гая, его символикой (герб, флаг), интересуется историей 

родного города, осознаёт, что история родного города, региона неразрывно связана с 

историей России. Знаком с произведениями местных поэтов и художников, с народными 

промыслами региона: Оренбургский пуховой платок, Уральская роспись, изделия из 

яшмы и т.д. Любит трудиться, уважительно относиться к труду взрослых, бережно 

относиться к результатам труда других. Уважительно относиться к старшим, родителям и 

младшим. 

 

 

 

 

 

Мониторинг в Части, формируемой участниками образовательных отношений 

Карта наблюдений детского развития (4-5 лет) 

К программе «Мы живём в России» 
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№ Показатели развития Начало года Конец года 

I Родная семья   

1 Называет членов семьи: мама, папа, 

бабушка, дедушка брат, сестра. 
  

2 Называет членов семьи по именам   

3 Понимает возрастные отличия: кто в 

семье старше всех, кто младше 
  

4 Знает домашний адрес   

5 Знает пословицы о семье   

6 Рассказывает о семейных традициях   

7 Составляет короткий рассказ о семье   

II Родная природа   

8 Называет приметы времен года   

9 Называет диких животных и их 

жилища 
  

10 Рассказывает, как звери готовятся к 

зиме 
  

11 Называет зимние забавы   

III Родной город   

12 Называет название родного города   

13 Называет особенности существования 

родного города 
  

14 Узнает достопримечательности 

города по иллюстрациям: парки, 

дворцы, дорога к храму, памятники. 

  

15 Называет разные виды городского 

транспорта: автобус, пассажирская 

газель, такси, поезд 

  

IV Родная страна   

16 Проговаривает название родной 

страны - Россия 
  

17 Узнает государственный флаг РФ 

среди других 
  

18 Знает правила поведения во время 

звучания государственного гимна 
  

19 Уважительно относится к 

государственным символам 
  

V Родная культура   

20 Знает 3-4 названия народных сказок   

21 Определяет предметы декоративно-

прикладного искусства: дымковские 

игрушки, русские матрешки 

  

22 Знает народные праздники и их 

назначение: Рождество, Масленица, 

Пасха 

  

 

Карта наблюдений детского развития  

(5-6 лет) 

К программе «Мы живём в России» 
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 Показатели развития Начало года Конец года 

I Родной город   

 Называет название родного города   

 Называет ближайшие реки (большие)   

 Называет: почта, школа, аптека, 

больница, детский сад и другие 

достопримечательности города 

  

 Знает транспорт родного города: виды, 

назначение городского, воздушного, 

железнодорожного. Название 

транспортных профессий. 

  

II Родная природа   

 Называет времена года, приметы 

времен года 
  

 Называет диких животных родного 

края их повадки, жилища 
  

 Знает зимующих и перелетных птиц 

родного края 
  

 Называет лекарственные растения 

родного края 
  

 Различает деревья, кустарники, грибы, 

ягоды 
  

III Родная страна   

 Знает название нашей страны - Россия   

 Узнает государственный флаг и герб 

РФ среди других 
  

 Знает символические значения цветов 

флага и герба РФ 
  

 Знает правила поведения во время 

звучания государственного гимна 
  

 Знает, что столица страны - Москва   

 Называет имена знаменитых 

соотечественников 
  

 Знает название крупных рек и городов 

России 
  

IV Родная культура   

 Знает русские народные сказки   

 Называет русские народные 

пословицы и поговорки о Родине 
  

 Определяет предметы декоративно-

прикладного искусства: дымковские 

игрушки, Богородские игрушки, 

гжель, хохлома 

  

 Знает народные праздники и их 

назначение: Рождество, Масленица, 

Пасха 

  

 
Карта наблюдения детского развития 

(для детей 6-7 лет) 
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К программе «Мы живём в России» 

 Показатели  развития Начало года Конец года 

I Родной город   

 Дает название родного города, реки, 

жителей 
  

 Символ города - флаг. Знание 

символического значения цветов 

флага. 

  

 Символ города - герб. Знание 

символического значения герба. 
  

 Называет народы, населяющие гордой 

город 
  

 Называет животных, птиц и растений 

родного края. 
  

II Родная страна   

 Называет название страны и столицы: 

Россия, Москва 
  

 Знает русских былинных богатырей   

 Определяет русские народные 

промыслы: дымковские, жостовские 

подносы, посадскую матрешку, 

хохломская роспись 

  

 Знает климатические зоны России   

 Называет народы, населяющие РФ   

 Знает символические значения 

государственных символов РФ 
  

 Называет достопримечательности 

Московского кремля и Москвы, 

Оренбургской области 

  

III Родная природа   

 Называет растения, животных и птиц 

средней полосы России 
  

 Называет растения, животных и птиц 

тундры 
  

 Называет растения, животных и птиц 

юга России 
  

 Объясняет назначение заповедников, 

красной книги РФ 
  

IV Родная культура   

 Знает народные традиции людей 

разных национальностей, населяющих 

РФ 

  

 Определяет предметы декоративно-

прикладного искусства: дымковские 

игрушки, филимоновские игрушки, 

гжель, хохлома, жостовские подносы, 

палехские шкатулки, матрешка 

  

 Называет имена знаменитых деятелей 

искусства РФ: А.С. Пушкин, Л.Н. 

Толстой, В. Васнецов, К. Брюлов, П.И. 

Чайковский, С. Рахманинов, М. 
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Глинка и т.д. 

 Знает народные приметы о природе   

 Знает народные праздники и их 

назначение: Рождество, Масленица, 

Пасха и т.д 

  

 
Региональный компонент воспитательной работы 

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями страны, Оренбургской области, города 

Гая.  

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления 

о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на 

этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности:  

подвижные игры и забавы народов проживающих на территории Оренбургской области ; 

слушание музыки и песен авторов Оренбургской области и города Гая;  

наблюдения в природе региона;  

чтение детской литературы, стихов поэтов и писателей города Гая;  

знакомство с народно-прикладным искусством: Оренбургский пуховый платок, выставки 

художников и мастеров  края, города. 

 

2.4. Базовое содержание образовательных областей с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности 

(предметной, игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 

деятельности, таких как:  

1. Предметная деятельность.  

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

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

детьми).  

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

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

активности ребенка, как:  

восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

природный и иной материал,  

изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.5 Базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах активности ребенка 

(восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); конструирование из разного 

материала, изобразительная; музыкальная, двигательная)  
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От 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К 6-7 годам в значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже 

могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям 

— он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако, они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 

детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 
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можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе 

группе завершается дошкольный возраст.  

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

2.6 Взаимодействие педагогических работников с детьми с нарушением интеллекта. 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 

аспекты образовательной среды:  

-характер взаимодействия с педагогическим работником;  

-характер взаимодействия с другими детьми;  

-система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии 

с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками.  

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а 

не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 

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

компетентный партнер.  

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

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

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 
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6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

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

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

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

свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм.  

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

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор.  

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

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

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 
 Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые отражают 

аспекты образовательной среды:  

1. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

Организации обеспечивает реализацию АОП ДО, разработанную в соответствии с 

Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Коррекционно-развивающая работа в форме индивидуальных занятий проводиться 

с детьми с НИ на территории ГБУСО «Гайский детский дом- интернат для умственно 

отсталых детей». Материально-техническая база ГБУСО «Гайского  детского дома- 

интерната для умственно отсталых детей» включает в себя оборудование и материалы для 

обеспечения организации основного процесса (образовательная деятельность, лечебно-

восстановительная и коррекционно-педагогическая работа) и вспомогательных процессов 

(питание, обслуживание, безопасность, содержание здания и т.п.). 

2. Характер взаимодействия с педагогическим работником  

Потребность детей дошкольного возраста в общении со взрослыми – одна из ведущих и 

наиболее важных в человеческой жизни. 

Возраст детей  

 

Форма общения  

 

Содержательная характеристика  

6-7 лет Внеситуативно - личностная  

 

Общение выходит за пределы 

воспринимаемой ситуации. На 

первый план выходят мотивы 

личностных ситуаций общения. 

Ребенку важно быть хорошим, все 

делать правильно, он постоянно 

сверяет свои взгляды с мнением 

взрослых. Ведущая потребность во 

взаимопонимании и 

сопереживании. Общение по 



69 
 

поводу моральных поступков и 

качеств становится 

самостоятельной деятельностью, а 

взрослый личностью с 

определенными качествами.  

 

 

3.Характер взаимодействия с другими детьми  

В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют ведущую 

роль в развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более 

самостоятелен и независим. Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами 

ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к 

сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать 

возникающие конфликты. Ребенок, имеющий разнообразный положительный опыт 

взаимодействия со сверстниками, начинает точнее оценивать себя и других, свои 

возможности и возможности других, следовательно, растет его творческая 

самостоятельность, социальная компетенция. 

Возраст детей Игровое 

взаимодействие 

 

Общение 

 

Взаимодействие 

детей на занятии 

 

6-7 лет Предварительное 

совместное 

планирование игры, 

распределение 

ролей. Ролевое 

взаимодействие 

свертывается. Могут 

оказать помощь и 

поддержку друзьям. 

Во взаимодействии 

ориентируются на 

социальные нормы и 

правила  

 

Предварительное 

совместное 

планирование игры, 

распределение 

ролей. Ролевое 

взаимодействие 

свертывается. Могут 

оказать помощь и 

поддержку друзьям. 

Во взаимодействии 

ориентируются на 

социальные нормы и 

правила  

 

Дальнейшее 

расширение  

и усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная 

деятельность). 

Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных 

видах деятельности. 

Коллективное 

создание замысла. 

Доброжелательное 

внимание к 

партнерам  

 

4. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому  
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения.  

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:  

• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном 

познании и информационном обмене;  

• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;  

• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;  
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• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со 

стороны взрослых и сверстников.  

Взрослые учитывают и поддерживают проявление индивидуальности в ребенке. Своим 

поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, 

он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и 

проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним 

признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать 

эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и 

сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает 

нравственный опыт детей. Закладываются основы личностной культуры: культуры чувств, 

общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к 

людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью 

воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения 

возникающих проблем.  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно -ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры. Постепенно игра становится интегративной 

деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской деятельности — 

речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, 

конструктивной и др. 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими 

группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по 

составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигается 

взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение 

года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к 

определенным видам игр.  

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с 

поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего Я. 
Организованная образовательная деятельность с детьми-инвалидами индивидуально, 

проводится в форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями 

и задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит 

интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение 

воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход 

педагога. Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с нарушением интеллекта. 

Коррекционно-развивающая работа в форме индивидуальных занятий проводиться с 

детьми с НИ на территории ГБУСО «Гайский детский дом- интернат для умственно 
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отсталых детей». Общение с законными представителями детей-инвалидов происходит в 

целях информирования о самочувствии детей.  

2.8Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с детьми с 

нарушением интеллекта (п.47) 
 

Специфической особенностью Программы является коррекционная направленность 

воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими нарушение интеллекта.  

Коррекционные задачи направлены на формирование возрастных психологических 

новообразований и становление различных видов детской деятельности обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, которые происходят в процессе организации 

специальных занятий при преимущественном использовании коррекционных подходов в 

обучении.  

Социально-коммуникативное развитие.  

Содержание данного раздела охватывает следующие направления коррекционно-

педагогической работы с детьми:  

- формирование личностно-ориентированного взаимодействия педагогического работника 

с ребенком при использовании различных форм общения (эмоциональноличностное, 

ситуативно-деловое, предметно-действенное);  

- формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных качеств, 

позитивного отношения ребенка к себе («Я сам»);  

- развитие сотрудничества ребенка с педагогическим работником и другими  детьми, 

воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности 

(«Я и другие»);  

- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание 

положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание 

предпосылок и закладка первоначальных основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям («Я и окружающий мир»);  

- формирование культурно-гигиенических навыков (воспитание самостоятельности в 

быту): формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

представляет собой начальный этап в становлении его самостоятельности ребенка.  

Процесс обучения культурно-гигиеническим навыкам дошкольников с нарушением 

интеллекта осуществляется с учетом личностно-ориентированных моделей воспитания и 

быть направлен на создание реальных возможностей в их самообслуживании. Ребенок, 

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

более независимым от педагогического работника, уверенным в своих возможностях.  

Данный результат создает мотивационную основу для коррекции (как в психическом, так 

и в личностном плане), имеющихся отклонений у ребенка и обеспечивает последующую 

его социализацию;  

- формирование предметных действий, игры: специалист, проводящий данную работу, 

должен научить обучающихся целенаправленным действиям: брать и класть предмет, 

перекладывать его из одной руки в другую, прослеживать взглядом за перемещающимся 

предметом, доставать предметы из коробки, открывать и закрывать коробки, накрывать 

кастрюли крышками, подбирая их по размеру;  

- формированию предметно-орудийных действий (держать шарик за веревочку, катать 

движущиеся игрушки, возить машинку за веревочку, ловить рыбок сачком, пересыпать 

ложкой крупу) и предметно-игровых: закладывает основы для возникновения у 

обучающихся специфических манипуляций и предпосылок к типичным видам детской 

деятельности.  

В процессе коррекционно-педагогической работы у обучающихся складывается 

представление о себе, они совершают открытие своего «Я». Ребенок выделяет себя в мире 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
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вещей и других людей. Он приходит к осознанию своего «Я» через формирование и 

пробуждение «личной памяти», через появление своего жизненного опыта, 

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

становление ценностных ориентиров, связанных с возрастной и половой 

принадлежностью. 

Познавательное развитие 

На начальных этапах коррекционного обучения восприятие ребенком окружающей 

действительности происходит в рамках конкретного анализатора (зрительного, слухового, 

тактильного). Образы восприятия при этом имеют диффузный, слабо 

дифференцированный характер. В процессе целенаправленной  коррекционной работы 

эти образы постепенно становятся более дифференцированными и систематизированными 

за счет формирования связей внутри определенного анализатора и межанализаторных 

связей.  

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у обучающихся 

ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде перцептивных действий - 

действия рассматривания, выслушивания, ощупывания, а также способствует 

обеспечению освоения систем сенсорных эталонов. Другой важной стороной сенсорного 

воспитания является своевременное и правильное соединение сенсорного опыта ребенка 

со словом. Соединение того, что ребенок воспринимает со словом, обозначающим 

воспринятое свойство, помогает закрепить в представлении образы предметов, их 

свойства и отношения, делает эти образы более четкими, систематизированными и 

обобщенными. Развитие восприятия во всех случаях идет от различения предметов, их 

свойств, отношений к их восприятию на основе образа, а затем и к фиксации образа в 

слове, то есть к появлению образа-представления. Занятия с ребенком по сенсорному 

воспитанию направлены на развитие зрительного восприятия, внимания, подражания, 

формирования целостного образа предметов; на развитие слухового внимания и 

восприятия; на развитие тактильно-двигательного и вкусового восприятия. Работа по этим 

направлениям значима для познавательного развития ребенка в течение всех лет обучения 

в дошкольной организации. В подготовительной к школе группе в обучении акцент в 

работе смещается на формирование у обучающихся образов-представлений в рамках 

упомянутых выше анализаторов и в русле игровой и продуктивных видах детской 

деятельности. В раннем и дошкольном возрасте совершенствуются и качественно 

изменяются способы ориентировки ребенка в окружающей действительности; возникают 

новые средства ориентировки; содержательно обогащаются представления и знания 

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

объединяются ценностно-значимые ориентиры деятельности ребенка и понимание смысла 

этой деятельности самим ребенком.  

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления 

направлено на развитие ориентировочной деятельности, формирование познавательной 

активности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной 

деятельности: действием, словом и образом.  

Формирование мышления включает работу по развитию наглядно-действенного, 

наглядно-образного мышления и становлению элементов логического мышления. На 

начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на развитие наглядно-

действенного мышления. Именно ранняя форма мышления возникает у ребенка в 

практической деятельности, и направлена на ее обслуживание. В практической 

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

Задача педагогического работника: активизировать  эмоциональное отношение 

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

решения педагогический работник использует совместные действия с ребенком, действия 

по подражанию, речевое сопровождение самостоятельных действий ребенка. Обучение в 

раннем возрасте направлено на овладение предметными действиями в соответствии с 
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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 нарушения интеллекта нужно 

и возможно проводить целенаправленные занятия по формированию мышления.  

Математические представления ребенка в дошкольном возрасте идет в единстве с 

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

Занятия по обучению счету способствуют:   

формированию у обучающихся способов усвоения общественного опыта (подражание, 

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

развитию (умение воспринимать, запоминать, различать, выделять по образцу предметы, 

группировать их по определенному количественному или качественному признаку, 

отвлекаясь от других свойств предметов и их функционального назначения);   

познавательному развитию (умение сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать 

причинно-следственные отношения и зависимости, рассуждать);  развитию речи 

(накопление словарного запаса, обозначающего качественные и количественные 

признаки предметов, количественные отношения, действия с множествами, формирование 

грамматического строя речи).  

Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном развитии 

обучающихся лишь в том случае, когда обучающиеся получают не отдельные знания о 

предмете или явлении, а определенную целостную систему знаний, отражающую 

существенные связи и зависимости в той или иной области. Ознакомление с окружающим 

обогащает чувственный опыт ребенка - учит его быть внимательным к тому, что его 

окружает: смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и осязать. Обогащение 

чувственного опыта неразрывно связано с развитием чувственного познания - ощущений, 

восприятия, представлений. Формируя адекватные представления об окружающем, 

создается чувственная основа для восприятия ребенком словесных описаний объектов, 

отношений между ними и явлениями природы (понимание стихов, рассказов, сказок, 

песен, загадок). Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит обучающихся в мир 

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

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

взаимоотношениях в социуме.  

Таким образом, ребенок приобщается к нормам  поведения в человеческом обществе. В 

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

формируются представления о функциональном назначении основных предметов, 

окружающих ребенка, и о способах действия с ними. 

Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией как средством 

общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие слухового внимания и 

слухового восприятия, фонематического слуха, развитие связной, грамматически 

правильной диалогической речи, развитие и коррекция звуковой и интонационной 

культуры речи, знакомство с художественной детской литературой. С детьми проводятся 

занятия по развитию мелкой моторики, формированию умений выполнять звуко-

буквенный анализ слова, как важных предпосылок к обучению грамоте.  

В этой образовательной области с детьми проводятся и логопедические занятия, 

направленные на развитие и коррекцию специфических речевых нарушений. 

Коррекционно-развивающая работа на занятиях по подготовке к обучению грамоте 

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

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

результатов своей деятельности), так и специфических предпосылок к учебной 

деятельности.  

Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления:  
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развитие ручной моторики, подготовка руки к письму и обучение элементарной грамоте.  

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

которая продолжается на протяжении трех лет, а на четвертом году обучения (седьмой год 

жизни) - проводятся занятия по подготовке к письму.  

Обучение элементарной грамоте начинают с формирования у обучающихся умения 

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

группе, когда у обучающихся имеются интеллектуальные и речевые возможности 

овладевать знаково-символическими средствами. 

Художественно-эстетическое развитие.  

Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность. Основными методами и 

приемами работы с детьми на музыкальных занятиях являются:  

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

инструментах, использование аудиозаписи);   

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

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

танцевальных движений);   

метод совместных действий ребенка с педагогическим работником; 

  метод подражания действиям педагогического работника; 

  метод жестовой инструкции; 

 метод собственных действия ребенка по вербальной инструкции педагогического 

работника. 

 При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд условий: регулярность 

проведения занятий;  

простота и доступность для восприятия обучающихся музыкального материала по 

содержанию и по форме;  

выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их яркость и жанровая 

определенность;  

сочетание в рамках одного занятия различных методов работы учителя и видов 

деятельности обучающихся; 

 повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и на других 

видах занятий; 

 использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов, детских 

музыкальных инструментов);  

активно-действенное и ярко эмоциональное участие педагогических работников, 

родителей (законных представителей) в проведении музыкальных занятий, праздников, 

времени досуга.  

В программе коррекционно-развивающей работы выделяются следующие подразделы:  

Слушание музыки направлено на развитие у обучающихся интереса к окружающему их 

миру звуков, оно способствует развитию слухового внимания, воспитанию потребности 

слушать музыку, активизирует эмоциональный отклик на ее изобразительный характер, 

учит сосредотачиваться в ответ на звучание музыки (пьесы, песни), узнавать и запоминать 

знакомые мелодии.   

Пение способствуют у обучающихся развитию желания петь совместно с 

педагогическим работником, пропевать слоги, слова, затем целые фразы, подражая его 
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интонации, одновременно начинать и заканчивать песню, не отставая и не опережая друг 

друга, петь естественным голосом без форсировки, с музыкальным сопровождением.   

Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют эмоциональному и 

психофизическому развитию обучающихся. В процессе освоения движений под музыку, 

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

движению.  

На занятиях поощряется проявление детьми самостоятельности в движениях под музыку, 

умение передавать простейшие ритмические движения: ходить по залу, не мешая друг 

другу, сходиться вместе и расходиться, двигаться по кругу по одному и парами, 

реагировать сменой движения на изменение характера музыки (маршевого, 

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

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

танцевальными и образными движениями по показу педагогического работника, 

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

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

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

изображающих людей и животных.  

В процессе танцев у обучающихся  совершенствуется моторика, координация движений, 

развивается произвольность движений, коммуникативные способности, формируются и 

развиваются представления о связи музыки и движений. 

Театрализованная деятельность вызывает у обучающихся желание участвовать в 

коллективных формах взаимодействия, совместно с педагогическим работником и 

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

закрепляет умение использовать образно-имитационные движения, отражающие повадки 

птиц и зверей, учит их с помощью элементов костюмов персонажей стимулировать 

образно-игровые проявления.  

В ходе подготовки к инсценировке того или иного спектакля у обучающихся 

закрепляются умения ориентироваться на свойства и качества предметов, развивается 

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

способности. 

 Театрализованные виды деятельности особенно значимы для реализации у обучающихся 

скрытых возможностей и индивидуальных способностей, что обеспечивает им 

становление самопринятия и самоуважения, стимулирует формирование позитивной 

самооценки и положительных личностных качеств. 

Продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад в компенсацию нарушений 

в структуре имеющихся у ребенка отклонений и в коррекцию вторичных недостатков, что, 

в свою очередь, положительно сказывается на развитии его личности, поведения, общения 

и социализации.   

Аппликация: позволяет увидеть ребенку контур предмета, который затем ляжет в основу 

графического образа, служащего опорой для развития у ребенка изобразительных 

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

аппликаций также создаются условия для формирования целенаправленной деятельности 

и развития общих интеллектуальных умений.  
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Рисование: воспитывает у обучающихся эмоциональное отношение к миру. В ходе 

занятий по рисованию у обучающихся развиваются восприятие, зрительно-двигательная 

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

рисованием формируют у обучающихся элементы учебной деятельности - умение принять 

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

Систематические занятия рисованием способствуют нормализации поведения ребенка, 

наполняют смыслом его самостоятельную деятельность.  

Конструирование: важнейший вид детской деятельности в дошкольном возрасте, 

связанный с моделированием как реально существующих, так и придуманных детьми 

объектов. В процессе конструирования ребенок овладевает моделированием пространства 

и отношениями, существующими между 99 находящимися в нем предметами, у него 

формируется способность преобразовывать предметные отношения различными 

способами - надстраиванием, пристраиванием, комбинированием, конструированием по 

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

замыслу. Содержание занятий по конструированию тесно связано с содержанием других 

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

воспитанию, формированию игровой деятельности, развитием речи и другими видами 

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

отражено в примерной сетке занятий.  

Ручной труд: основной задачей воспитания обучающихся на занятиях по ручному труду 

является воспитание у них эмоционально положительного отношения к собственным 

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

природным материалом. В процессе занятий у обучающихся развивается восприятие, 

мышление, мелкая и общая моторика, зрительно-двигательная координация, внимание, 

память. Очень интенсивно происходит развитие речи уобучающихся - они овладевают 

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

обогащает словарный запас, обогащает грамматический строй речи, активизирует 

основные функции речи - фиксирующую, регулирующую, планирующую. Обучение 

изготовлению поделок для игры из различного материала помогает детям познакомиться 

со свойствами этих материалов, развивает умение ориентироваться на правильный выбор 

орудия, расширяет их кругозор и познавательную активность. 

Цель:создание условий для всестороннего развития ребенка с нарушением 

интеллекта в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в 

коллектив сверстников. 

Задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с нарушением развития, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии или консилиума); 

 -оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
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Условия воспитания и обучения детей с нарушением развития 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической 

работы является создание адекватной возможностям ребенка с нарушением интеллекта 

охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию 

отклонений высших психических функций и становление личности ребенка.  

При планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: 

наглядные, практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество 

анализаторов использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. 

Выбор альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности 

процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных 

методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае.  

Воспитатель компенсирующего и коррекционно – развивающего образования МАДОУ 

№20 знакомится с результатами медицинского обследования по документации: изучает 

историю развития ребенка, заключения специалистов. Педагогическая диагностика 

предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих уровень освоения 

образовательной программы, установление основных проблем в обучении через 

непосредственную беседу с ребенком и сотрудниками ГБУСО «Гайский детский дом-

интернат для умственно-отсталых детей», анализ работ дошкольника (рисунков, поделок 

и др.), педагогическое наблюдение.  

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения данных детей. 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям со статусом «инвалид детства» и ОВЗ. 

Основная задача коррекционно- педагогической работы - создание условий для 

всестороннего развития ребенка в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Для оптимального осуществления данной задачи воспитателем компенсирующего 

и коррекционно – развивающего образования МАДОУ №20 составляются 

индивидуальные планы коррекционно-развивающей работы и проводятся 

индивидуальные занятия с ребёнком инвалидом на территории ГБУСО «Гайский детский 

дом-интернат для умственно-отсталых детей».  

 

 

Организация коррекционных мероприятий 

Способность к ориентации  

 

Мероприятия 

Игровые упражнения на ориентировку: 

«Найди такую же картинку», «Угадай, кого 

загадали»,  

Лепка «Знакомство с глиной, пластилином» 

Цель: Дать представление о том, что глина мягкая и из неё можно лепить. Можно 

отщипывать от большого комка, маленькие комочки, учить вылепливать изделия только 

на доске. 

Рисование: «Привяжем к шарикам цветные ниточки» 
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Цель: Учить правильно, держать карандаш, рисовать прямые линии сверху вниз, вести 

линии неотрывно. 

 

Игры «Где что стоит», «Какой игрушки не стало», «Какие игрушки поменялись 

местами». 

Лепка: «Погремушка» 

Цель: Учить лепить предмет состоящий из двух частей. 

«Башенка» (пирамидка из двух дисков) 

Учить раскатывать комочки глины между ладонями 

Рисование «Колечки»Цель: Учить правильно держать карандаш передавать в рисунке 

округлые  формы. 

«Красивые воздушные шары» 

Цель: Учить рисовать предметы круглой формы. 

Аппликация: «Большие и маленькие мячи» 

Цель: Учить правильно пользоваться кисточкой, аккуратно наклеивать. 

Узнай предмет на ощупь», «Узнай игрушку на 

ощупь», «Вверху –внизу». 

Лепка« Мандарины и апельсины» 

Цель: Закреплять умения лепить предметы круглой формы 

«Большие и маленькие морковки» 

Цель: Учить лепить предметы удлинённой формы» 

Рисование «Снежные комочки» 

Цель: Учить рисовать красками и кисточкой. 

«Падает снег» 

Цель: Учить рисовать кисточкой, способом примакивание. 

Аппликация: «Снеговик» 

Учить составлять изображение из частей. 

«Далеко – близко», «Дальше – больше», «Катится мяч», Угадай, кого загадали». 

Лепка: Самолёты 

Цель: Учить лепить предмет состоящий из двух частей одинаковой формы. 

« Лучики для солнышка» 

Цель: Учить лепить предметы продолговатой формы (лучики), соединять с основной 

формой. 

Рисование«Светит солнышко» (краски) 

Цель: Учить передавать в рисунке образ солнышка, сочетать округлую форму с прямыми 

линиями. 

«Самолёты летят»  

Цель: Закреплять умения рисовать предметы из нескольких частей, проводить прямые 

линии в разных направлениях. 

Аппликация«Узор на круге» 

Цель: Учить располагать узор по краю круга, закреплять умение пользоваться кисточкой 

и клеем». 

«С какой стороны от тебя звучит», «Узнай 

по звукам», «Какой игрушки не стало», «Найди такую же картинку». 

Лепка «Неваляшка» 

Цель: Учить лепить предмет, состоящий из нескольких частей одинаковой формы. 

«Мишка косолапый» 

Цель: Упражнять детей в изображении предметов состоящих из частей круглой формы. 

Отрабатывать умения скреплять части предметов, плотно прижимая их друг к другу.  

Рисование«Красивые флажки на ниточке» 

Цель: Учить рисовать предметы прямоугольной формы. 

«Укрась платочек» (краски) 
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Цель: Учить составлять узор на квадрате, заполняя элементами середину, углы. 

Аппликация«Флажки» 

Цель:  Учить создавать в аппликации изображение предмета прямоугольной формы. 

«Чудесный мешочек» (дай шарик, дай кубик),  «Выложи из кубиков, прямой ряд», 

«Далеко – близко», «Какой игрушки не стало». 

Лепка«Зайчик» 

Цель: Развивать интерес к лепке знакомых предметов. Учить делить комок на нужное 

количество частей. 

«Миски для трёх медведей» 

Цель: Учить лепить мисочки разного размера. 

Рисование«Разноцветные платочки осушаться» 

Цель: Упражнять в рисовании знакомых предметов квадратной формы. 

«Красивый коврик» 

Учить рисовать линии разного характера (прямые волнистые наклонные). 

Аппликации «Скворечник» 

Цель: Учить изображать в аппликации предметы состоящие из нескольких частей.  

«Части тела», «Вверху –внизу», «Катится мяч», 

«Какие игрушки поменялись местами». 

Лепка «Угощение для кукол» 

Цель: Закреплять правильные приёмы работы с пластилином. 

«Утёнок» 

Цель: Учить лепить предметы состоящие из нескольких частей, упражнять в 

использовании приёма прощипывания. 

Рисование «Одуванчики в траве» 

Цель: Отрабатывать приёмы рисования красками. 

«Платочек» 

Цель: Учить рисовать клетчатый узор. 

Аппликация «Домик» 

Цель: Учить составлять изображение из нескольких частей 

 

Способность к общению  

Мероприятия 

Игровые упражнения на общение: 

Игра с мячом. Выполнение простейших инструкций ( брось мяч, кати мяч, лови мяч), 

Знакомство с детской книгой: Стихотворение «Мишка косолапый».  

Просмотр иллюстраций с домашними животными (Учит узнавать и выделять домашних 

животных на картине (кошка, собака). 

 

Игра с кубиками, Выполнение простейших инструкций ( поставь кубик на кубик, 

построй дорожку ит.д.) 

Просмотр иллюстраций о зиме (учит простейшему описанию иллюстрации) 

Знакомство с детской книгой: Стихотворение  

 

Д/и «Кто как кричит», ( учить правильно произносить звуки) 

Просмотр иллюстрации с одеждой (учить узнавать и выделять зимнюю одежду) 

Чтение потешек про животных ( понимать несложный текст при чтении комментировать 

действия персонажей) 

 

Игра с куклой ( Покормим куклу, уложим спать) Умение понимать и выполнять простые 

инструкции) 

Знакомство с детской книгой «Курочка ряба» (умение слушать художественный текст и 

адекватно реагировать на его содержание) 
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Рассмотреть иллюстрации с посудой (учит узнавать и выделять названый предмет)  

Игра с мячом. Выполнение простейших инструкций ( брось мяч, кати мяч, лови мяч). 

Знакомство с детской книгой «Теремок» (умение слушать текст и адекватно реагировать 

на его содержание) 

Просмотр иллюстраций с дикими животными (учить узнавать и называть животных) 

Д/ и Узнай по описанию» (Учить узнавать предметы по описанию) 

Знакомство  с художественной литературой «Маша и медведь» (умение слушать текст и 

адекватно реагировать на его содержание_ 

 Рассматривание иллюстрации о весне ( учить простейшему описанию иллюстрации) 

Игра с куклой ( Покормим куклу, уложим спать) Умение понимать и выполнять простые 

инструкции) 

Рассмотреть иллюстрации о птицах  ( учить узнавать и называть птиц 

Знакомство с художественной литературой сказка « Репка» (учить слушать текст по 

возможности пересказать содержание) 

 

Способность контролировать своё поведение 

Мероприятия 

Сенсорная игра «Кто там, в зеркальце глядит?» Формирование представления о себе, 

образе «Я». Взрослый дает ребенку зеркальце. Ребенок с помощью взрослого 

рассматривает себя в зеркальце, какие у него глазки, носик, губы, волосы. Потом 

взрослый спрашивает «Кто это?», ребенок смотрит в зеркало и взрослый комментирует 

«Это ты!» 

Игра «Дай ладошечку» Совершенствовать навыки взаимодействия со взрослым. Взрослый 

садится напротив ребенка. И выполняет действия по тексту стихотворения. Дай 

ладошечку, моя крошечка.  

(ребенок подает ладошку)  

Я поглажу тебя по ладошечке.  

(взрослый поглаживает ребенка по ладошке)  

На ладошечку, моя крошечка.  

(взрослый подает ладошку ребенку)  

Ты погладь меня по ладошечке. (ребенок поглаживает ладошку взрослого) 

Развитие мышления и внимания. 

Спряч геометрическую фигуру (учить проталкивать обьёмные геометрические фигуры 

(куб, шар в соответствующие прорези коробки) 

Динамический этюд «Дождик» 

Формирование навыка выполнения действия 

(постукивание пальцами по столу или ладонью) по сигналу. 

Взрослый сообщает, что на небе набежали тучки, 

спрятали солнышко и вдруг начался дождик, забарабанил по листьям и траве. «Как капли 

закапали?» Читает стихотворение: 

Капля раз, капля два, 

Капли медленно сперва – 

Кап, кап, кап, кап. (медленные постукивания) 

Стали капли поспевать, 

Капля каплю подгонять – 

Кап, кап, кап, кап. (ускоряются хлопки) 

Зонтик мы скорей раскроем, 

от дождя себя укроем. (ребенок поднимает руки над головой) 

Игры и упражнения: «Делай как я», «Будь внимательным», «Секретное слово». Создание 

игровых ситуаций. Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

Игра «Меткий глаз» 
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Формирование умения совершить целенаправленные действия (броски в цель), 

контролировать свое поведение. 

Обруч (круг мелом на асфальте, лента сложенная в 

форме круга) положить на пол. Вместе с ребенком кидать мячики в обруч. Хвалить 

ребенка, если у него получилось попасть мячиком в цель. 

Упражнение "Подражать шуму предметов". 

Развитие умения понимать и выполнять простую 

инструкцию, подражать взрослым. 

Взять предмет (колокольчик) и продемонстрировать ребенку шум, который ассоциируется 

с этим предметом. 

Затем взять погремушку, провести с ней аналогичные действия. Затем дать предмет 

ребенку посмотреть и попробовать позвенеть, одновременно комментируя: «Так звенит 

колокольчик». Потом попросить ребенка: «Позвени в колокольчик». При необходимости 

помочь ребенку с выбором нужного предмета и помочь позвенеть им. 

Упражнение "Поймай мяч" 

Обучение взаимодействию с другим человеком, 

развитие произвольности психических процессов, контроля за собственными действиями. 

Упражнение "Собери предметы" 

Развитие моторики, контроля и произвольности. 

Рассыпать предметы (например, небольшой 

конструктор или игрушки) говоря при этом: «Ой! Все игрушки рассыпались! Давай их 

соберем! Вот так». 

Ритмическая игра «Кораблик» 

Выполнение действий по тексту стихотворения. 

Взрослый берет кораблик, пускает его в тазик с водой и 

читает стихотворение: 

Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет 

Он бежит себе в волнах на раздутых парусах. 

Вот он ветер – озорник, 

Потихонечку он стих. 

Взрослый показывает ребенку, как можно дуть на 

кораблик, дует вместе с ним. На слова «стих» все 

прекращают дуть. Если целенаправленный выдох вызывает 

трудности, то ветер имитируется движениями ладоней в сторону кораблика или с 

использованием веера. 

 

Таким образом, условия, созданные в ГБУСО «Гайский детский дом-интернат для 

умственно-отсталых детей»  для детей со статусом «инвалид  детства» и ОВЗ позволяют 

им осваивать адаптированную образовательную программу дошкольного образования для 

детей с нарушением интеллекта  в полном объёме, социально адаптироваться посредством 

индивидуализации  и дифференциации  образовательного процесса  

2.9. Рабочая программа воспитания (п.49) 
 

9.1. Пояснительная записка 

1) Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке.  

2) Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
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правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.  

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

ценности российского общества. Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России.  

4) Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

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

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России.  

5) Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы МДОАУ №20, в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

6) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.  

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

направления воспитания  

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

направления воспитания. 

9) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

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

направления воспитания.  

11) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

12) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания.  

13) Целевые ориентиры воспитания рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

традиционными ценностями российского общества.  

14) С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство ДОО с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, 

библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования детей.  

15) Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

16) Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в ДОО. 
2.9.2 Целевой раздел Программы воспитания (п.49.1) 

Цели и задачи воспитания в Организации 

1.Цели и задачи воспитания  

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает:  

 Формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения;  
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 Формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе;  

 Становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Задачи:  

 Содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

 Способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести;  

 Создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;  

 Осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

 

2.Принципы построения Программы воспитания 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного 

образования, определенными ФГОС ДО. Программа воспитания построена на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и 

взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на 

основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 

при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 
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Данные принципы реализуются в укладе МАДОУ №20, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

3. Уклад Организации (воспитывающая среда, общности (сообщества) Организации, 

социокультурные ценности деятельности и культурные практики (п.49.1.3) 

В данном разделе раскрываются особенности уклада ДОУ.  

 Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОУ, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 

деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве 

дошкольного образования.  

 Уклад ДОУ - это ее необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания.  

 Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения. 

 Основные характеристики: 

 

№ Составляющие 

уклада ДОО 

 

Описание 

 

Вариативная часть 

 

1 Базовые и 

инструментальные 

(задающие 

специфику 

реализации 

базовых) ценности  

 

А) Базовые ценности  
- Духовно – нравственное воспитание. 

(Человек. Родина. Семья. Культура. 

Вера. Труд. Красота. Познание. 

Здоровье. Дружба. Природа.)  

- Сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии 

человека. Поддержка специфики и 

разнообразия детства. Любой ребёнок 

является  

уникальной развивающейся личностью, 

несмотря на разные способности.  

- Семейные ценности. Семья – основа 

всех начал, основа формирования и 

развития личности ребёнка. Детский сад 

и семья – единое образовательное 

пространство. Дети являются частью 

семьи и сообщества в целом. Принятие 

семейных целей, способов организации 

жизнедеятельности и взаимодействия. 

Трепетное отношение к культурному 

наследию семьи, как части 

материальной культуры, созданной 

прошлыми поколениями, выдержавшей 

испытание временем и передающейся 

поколениями как нечто ценное и 

почитаемое.  

Команда педагогов – 

единомышленников, где педагог – 

-Ценность принятия 

любого  

ребенка всеми 

участниками  

образовательных 

отношений  

-Ценность раскрытия  

личностного потенциала  

каждого ребенка 

в совместной  

деятельности детей со 

взрослыми.   
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самостоятельная, инициативная, 

креативная, ищущая личность, 

являющаяся основным носителем 

образования, культуры, любви и 

уважения к ребёнку.  

- Партнёрство между всеми 

участниками образовательных 

отношений – конструктивное 

взаимодействие, характеризующееся 

доверием, общими целями и 

ценностями. Организация совместной 

деятельности, которая осуществляется с 

помощью общения в контексте 

формирования у детей представлений о 

себе как гражданине РФ («Я-

россиянин»), жителе родного города 

(«Я-Гайчанин»), носителе 

социокультурных норм и традиций в 

отношениях между представителями 

разных национальностей, проживающих 

на территории родного края.  

Личностно-развивающий и 

гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей.  

 - Сотрудничество. Общение «на 

равных». Уважение к личности ребенка 

как обязательное требование ко всем 

взрослым участникам образовательного 

процесса. Осуществление 

образовательного процесса в формах, 

специфических для детей определённой 

возрастной группы, прежде всего, в 

форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности.  

Б) инструментальные ценности:  

Продуктивная деятельность  
•Публичная поддержка любых успехов 

детей.  

•Поддержка стремления научиться 

делать что-то и радостного ощущения 

возрастающей умелости.  

•Терпимое отношение к затруднениям 

ребенка, возможность действовать в 

своем темпе.  

•Учёт индивидуальных особенностей 

детей, стремление найти подход к 

застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям.  

•Создание в группе положительного 

психологического микроклимата, в 

равной мере проявление любви и заботы 

ко всем детям: выражение радости при 
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встрече, использование ласки и теплых 

слов для выражения отношения к 

ребенку, проявление деликатности и 

тактичности.  

Познание окружающего мира  

• Негативные оценки даются только 

поступкам ребенка и только «с глазу на 

глаз», а не на глазах у группы.  

•Недопустимость указания детям, как и 

во что они должны играть, навязывание 

им сюжетов игр.  

•Привлечение детей к украшению 

группы к праздникам, обсуждение 

разных возможностей и предложений.  

•Побуждение детей к формированию и 

выражению собственной эстетической 

оценки воспринимаемого, не навязывая 

им мнения взрослых.  

•Привлечение детей к планированию 

жизни группы на день.  

Внеситуативно – личностное общение  

•Поощрение желания создавать что-

либо по собственному замыслу; 

обращение внимания детей на 

полезность будущего продукта для 

других или на ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу).  

•При необходимости оказание помощи 

детям в решении проблем организации 

игры.  

•Создание условий и выделение 

времени для самостоятельной 

творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.  

Научение  

•Спокойное реагирование на неуспех 

ребенка и предложение нескольких 

вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование 

деталей.  

•Создание ситуации, позволяющей 

ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников.  

2 Правила и нормы  

 

Сложились правила и нормы:  

- проведение регулярной утренней 

гимнастики и гимнастики после сна; 

использование приемов релаксации в 

режиме дня;  

- выполнение несложных поручений, 

Регулярная зарядка для 

детей 
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заданий (эпизодических и длительных; 

коллективных и индивидуальных);  

- участие в коллективном труде;  

-выполнение общественно-значимых 

обязанностей дежурных;  

- соблюдение комфортной организации 

режимных моментов: привитие 

культурно – гигиенических навыков, 

прогулка, дневной сон, приём пищи, 

свободная деятельность (игра, труд, 

творчество);  

- оптимальный двигательный режим, 

правильное распределение 

интеллектуальных и физических 

нагрузок;  

- доброжелательный стиль общения 

взрослого с детьми; целесообразность в 

применении приемов и методов.  

3 Традиции и 

ритуалы  

 

Ежедневные «Разговорные минутки» 

общения воспитателя с детьми в начале 

дня, когда дети собираются все вместе 

для 

того, чтобы порадоваться предстоящему 

дню, поделиться впечатлениями, узнать 

новости (что интересного будет 

сегодня?), обсудить совместные планы, 

проблемы, договориться о правилах. 

Именно на утреннем круге зарождается 

и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети 

договариваются о совместных правилах 

группы (нормотворчество), 

обсуждаются «мировые» и «научные» 

проблемы (развивающий диалог).  

Ежедневные «Разговорные 

минутки» общения перед 

завтраком, когда нужно 

настраиваться на тему дня, 

после дневной прогулки, 

перед сном, когда детям 

необходимо успокоиться; 

вечером, после вечерней 

прогулки, в форме 

рефлексии, обсуждения с 

детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня  

4 Система 

отношений  

в общностях  

Составляющей частью уклада является 

культура поведения воспитателя в 

общностях как значимая составляющая 

уклада.  

Культура поведения взрослых 

направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных 

задач дошкольного воспитания.  

Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, 

спокойная  обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Педагогические работники соблюдают 

профессиональную этику и культуру 

поведения:  

- педагог всегда выходит навстречу 
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родителям и приветствует родителей и 

детей первым;  

- улыбка - всегда обязательная часть 

приветствия;  

- педагог описывает события и 

ситуации, но не даёт им оценки;  

- не обвиняет родителей и не возлагает 

на них ответственность за поведение 

детей в детском саду;  

- тон общения педагога с детьми и 

другими взрослыми ровный и 

дружелюбный, исключается повышение 

голоса;  

- педагог уважительно относится к 

личности воспитанника;  

- заинтересованно слушает собеседника 

и сопереживает ему;  

- умеет видеть и слышать воспитанника, 

сопереживать ему;  

умеет видеть и слышать воспитанника, 

сопереживать ему;  

- уравновешен и выдержан в 

отношениях с детьми;  

- быстро и правильно оценивает 

сложившуюся обстановку, но не 

торопится с выводами о поведении и 

способностях воспитанников;  

- сочетает мягкий эмоциональный и 

деловой тон в отношениях с детьми;  

- сочетает требовательность с чутким 

отношением к воспитанникам;  

- знает возрастные и индивидуальные 

особенности воспитанников;  

Современные формы 

взаимодействия в 

общности педагогов:  

- методический терренкур 

(достижение точек роста);  

- МО по темам 

самообразования;  

- наставничество в 

практикоориентированных 

формах;  

- кружок качества 

(взаимопосещения).  

Взаимодействуя, педагоги, 

побывав друг у друга, 

- соответствует внешнему виду и  проведя анализ 

 статусу педагогического работника.  увиденного, в общении 

каждый педагог 

вкладывает очередную 

«изюминку» в свою 

педагогическую копилку. 

Данные формы обогащают 

систему отношений в 

общностях и приемлемы 

как для молодого 

педагога, так и для 

опытного, для всех 

сотрудников учреждения. 

5 Характер 

воспитательных 

процессов  

 

Воспитательный потенциал 

социокультурного окружения активно 

используется по направлениям 

«Познавательное воспитание» (цветник, 

Детская общность 

является полноправным 

участником 

воспитательного процесса  
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огород), «Патриотическое воспитание», 

«Социальное воспитание», 

«Физкультурное и оздоровительное 

воспитание», «Эстетическое 

воспитание»  

(отказ от гиперопеки 

каждого отдельного 

ребенка)  

6 Организация 

РППС  

 

Созданы развивающие центры, 

тематические уголки по направлениям 

воспитания «Патриотическое 

воспитание», «Познавательное 

воспитание» «Социальное воспитание», 

«Физкультурное и оздоровительное 

воспитание», «Эстетическое 

воспитание»  

Зоны активности по всем направлениям 

воспитания с возможностью свободного 

доступа детей к материалам и пособиям, 

организации совместной и 

самостоятельной работы.  

- Многофункциональный «Уголок 

уединения», психологической разгрузки 

- специальное место, в котором ребёнок 

может побыть один, подумать, поиграть.  

-Возрастная и гендерная адресованность 

оборудования и материалов с целью 

формирования гендерного поведения 

дошкольников. Соблюдать право 

ребёнка на свободу выбора 

самостоятельной образовательной 

деятельности.  

Создание пространств 

культивирования 

традиционных детских игр 

(отказ от 

перенасыщенности).  

- Созданы зоны 

активности по 

направлениям социальное 

и трудовое с 

возможностью свободного 

доступа детей к 

материалам и пособиям, 

организации совместной и 

самостоятельной работы  

 

4. Планируемые результаты  (целевые ориентиры воспитательной работы для 

обучающихся с нарушением интеллекта) 

 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое  

 

Родина, природа  

 

Проявляющий привязанность к 

близким людям, бережное 

отношение к живому. 

Духовно нравственное  Жизнь, милосердие, добро  

 

Способный понять и принять, что 

такое "хорошо" и "плохо".  

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное  

 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество  

Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых.  

Проявляющий интерес к другим 

детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию "Я сам!". 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 
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общении  

Познавательное  

 

Познание  

 

Проявляющий интерес к 

окружающему миру. 

Любознательный, активный в 

поведении и деятельности  

Физическое и 

оздоровительное  

 

Здоровье, жизнь  

 

Понимающий ценность жизни и 

здоровья, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - 

физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная 

гигиена, безопасное поведение и 

другое; стремящийся к сбережению 

и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Трудовое  

 

Труд  

 

Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в 

доступных трудовых действиях. 

Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, 

ответственности в 

самообслуживании, в быту, в 

игровой и других видах 

деятельности (конструирование, 

лепка, художественный труд, 

детский дизайн и другое).  

Эстетическое  

 

Культура и красота  

 

Проявляющий эмоциональную 

отзывчивость на красоту в 

окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой 

деятельности (изобразительной, 

декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесноречевой, 

театрализованной и другое)  

 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения Программы 

(п.49.1.8) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности 
 

Целевые ориентиры 
 

Патриотическое  

 

Родина, природа  

 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране - России, испытывающий 

чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
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Духовно нравственное  

 

Жизнь, милосердие, 

добро  

 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку.  

Способный не оставаться 

равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные 

отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора.  

Социальное  

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

 

Проявляющий ответственность за 

свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий 

различия между людьми.  

Владеющий основами речевой 

культуры.  

Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел.  

Познавательное  

 

Познание  

 

Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом.  

Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании.  

Обладающий первичной картиной 

 мира на основе традиционных 

ценностей.  

Физическое и 

оздоровительное  

 

Здоровье, жизнь  

 

Понимающий ценность жизни, 

владеющий основными способами 

укрепления здоровья - занятия 

физической культурой, 
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закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и 

безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья 

и здоровья окружающих.  

Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества.  

Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности.  

Имеющий представление о 

некоторых видах спорта и 

активного отдыха.  

Трудовое  

 

Труд  

 

Понимающий ценность труда в 

семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности.  

Проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  

Эстетическое  

 

Культура и красота  

 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве.  

Стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности  

 

2.9.3. Содержательный раздел обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений Программы воспитания (п.49.2) 

Содержание воспитательной работы по направлениям 

Направления воспитания 

1.Патриотическое направление воспитания (п.49.2.2) 

 

 Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у 

ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника 

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

 Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у 

него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - 

России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему 

народу.  

 Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#:~:text=49.2.2.%20%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.
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 Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

"патриотизма наследника", испытывающего чувство гордости за наследие своих 

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

народа: отношение к труду, семье, стране и вере); "патриотизма защитника", 

стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности 

преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); "патриотизма 

созидателя и творца", устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, 

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

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

района, края, Отчизны в целом). 

 

2.Социальное направление воспитания (п.49.2.3) 

 Цель социального направления воспитания - формирование ценностного 

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

находить общий язык с другими людьми.  

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

направления воспитания.  

 В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других 

людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором проявляется личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях.  

 Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и 

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

глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений, формированием навыка культурного поведения.  

 

 

3.Познавательное направление воспитания (п.49.2.4) 

 Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания.  

 Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

 В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием 

формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребенка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание 

должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и 

незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка.  

 Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

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

 

4.Физическое и оздоровительное направление воспитания (п.49.2.5) 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#:~:text=49.2.3.%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#:~:text=49.2.4.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#:~:text=49.2.5.%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0
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 Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности.  

 Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

 Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека.  

 

5.Трудовое направление воспитания (п.49.2.6) 

 Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребенка к труду.  

 Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

 Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление 

приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к 

осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 

трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои 

действия.  

6.Этико-эстетическое направление воспитания (п.49.2.7) 

 Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у 

ребенка ценностного отношения к красоте.  

 Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания.  

 Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

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

желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребенка. 

Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 

способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, 

чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию 

художественного вкуса.  

 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьями обучающихся  

с нарушением интеллекта в процессе реализации Программы воспитания 

 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель взаимодействия с родителями (законными представителями):  

- создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 

разные типы социальнo -педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Работа с родителями строится по 3 направлениям: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#:~:text=49.2.6.%20%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#:~:text=49.2.7.%20%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%2D%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Направления работы Содержание работы 

Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса  

 

Дни открытых дверей;  

- индивидуальные и групповые консультации;  

- родительские собрания;  

- оформление информационных стендов;  

- организация выставок детского творчества;  

-приглашение родителей на детские концерты и 

праздники;  

- создание памяток, интернет-журналов, 

переписка по электронной почте.  

Образование родителей:  

 

проведение мастер-классов, тренингов  

 

Совместная деятельность:  
 

Привлечение родителей к организации:  

- вечеров музыки и поэзии;  

- творческих гостинных;  

- конкурсов;  

- концертов;  

- маршрутов выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и пр.);  

- семейных объединений (клуб, студия, секция);  

- семейных праздников, прогулок, экскурсий;  

- семейного театра;  

- к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности  

Основными формами просвещения выступают:  

родительские конференции (в том числе и онлайн-конференции);  

родительские собрания (общие, групповые);  

педагогические лектории;  

круглые столы;  

родительские клубы;  

мастер-классы.  

Родителям предоставляется право выбора форм и содержания взаимодействия с 

педагогами, обеспечивающими образование детей (воспитателем, узким специалистом, 

педагогом-психологом, учителем – логопедом, старшим воспитателем, группой родителей 

и пр.). 

2.4.9.Организационный раздел обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений Программы воспитания (п.49.3) 

 

1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитании МАДОУ №20 реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для неё воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад МАДОУ №20 направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#:~:text=49.3.%20%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB.
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#:~:text=49.3.%20%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB.
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-Обеспечение личностно-развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

-Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

-Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

-Учёт индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

-Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально- технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно- методические и др.) 

необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела 

ООП ДО. 

 

2. Взаимодействия педагогического работника  с детьми  с нарушением 

интеллекта. События организации. 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть 

понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности.  

Воспитательное событие в учреждении – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

События может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

События, 

спонтанно возникшие ситуации, режимные моменты, беседы, общие дела: 

 

События  Формы, приёмы работы с детьми  

Режимные моменты  

Конфликтная ситуация между детьми  беседа «Кто виноват, давайте разберемся»  

Ребенок не хочет делиться игрушкой  сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек»  

Разбросанные игрушки  чтение воспитательной сказки  «Сказка про 

Зайку, от которого сбежали игрушки». 

Конфликтная ситуация «Обзывание» 

проявление словесной агрессии среди детей  

Разговорные минутки «Давайте говорить 

друг другу комплименты» метод 

сказкотерапии «Крокодильчик»; 

коммуникативная игра «Скажи мишке 

добрые слова»  

Конфликтная ситуация между детьми 

«Ссоры и драка»  

Разговорные минутки «Как избежать 

конфликтов?»; Обсуждение 

стихотворения «С чего начинается ссора?»; 

дидактическая игра «Наши поступки», 

метод арт – терапии «Совместное 

рисование»;  

метод сказкотерапии «Маленький 

медвежонок»  
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Конфликтная ситуация между детьми 

«Жадность»  

 

«Здравствуй друг» (коммуникативная игра); 

Обсуждение рассказа «Сказка про 

жадность»; дидактическая игра «Этикет»; 

просмотр и обсуждение мультфильма 

«Жила – была Царевна - Жадина»  

Тревога ребёнка  

 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Про 

бегемота, который боялся прививок»; игра 

на развитие эмоционального интеллекта 

«Как ты себя чувствуешь?»; рисование на 

тему «Мое настроение»; песочная терапия; 

Коммуникативная игра с мячом «Собираем 

добрые слова»; упражнение «Закончи 

предложение»  

 

Традиции утренней встречи детей  

Утро радостных встреч  Приветствие детей друг друга, пожелания, 

обсуждение планов, деятельности на день  

Традиции-ритуалы группы  

 

Утро улыбок, утро обнимашек, утро 

подарков просто так, утро небылиц, 

перевертышей, утро встречи с музыкой и 

др.  

Индивидуальные беседы  

Ребенка не берут в игру дети  -Беседа «Ступеньки дружбы, с чего 

начинается дружба»  

«Почему нужно уметь уступать»  

Цель: учить детей избегать ссор, уступать и 

договариваться друг с другом. Развивать 

способность оценивать своё отношение к 

позитивным и негативным поступкам  

«Правдивость»  

Цель: Формировать представления о 

нравственном понятии «уступать, 

прощать», учить давать моральную оценку 

поступка героя, помочь понять, что 

уступить, прощать украшает человека  

- беседа «Просим прощения»  

Ребенок обманывает  

 

Цель: Формировать представления о 

нравственном понятии «правдивость», 

учить давать моральную оценку поступка 

героя, помочь понять, что ложь не украшает 

человек  

- беседа «Правдивость»  

 

События МАДОУ №20 

 

Традиционные 

события 

праздники 

мероприятия  

Группы 

1,5-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Ежедневно  Поздравление именинников  

Сентябрь   Развлечения посвящённые 1 сентября 

Тематические беседы « День знаний»  

 Мероприятия в рамках Недели безопасности 

(развлечения, беседы) 

Октябрь  

 

 Концерт к дню пожилого 

человека. 
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Ноябрь 

Детско-родительские творческие 

конкурсы внутри ДОУ «Краски осени 

Муниципальный 

творческий конкурс 

«Краски осени» 

 

Праздник осени ежегодно 

Праздники посвящённые «Дню матери» 

Неделя психологии 

Декабрь Муниципальный творческий конкурс «Новогодний калейдоскоп» 

Музыкальный новогодний праздник, оформление групп к новому году 

Январь   

 Фольклорный праздник «Коляда» 

 Концерт к дню рождения Детского сада (приглашение 

гостей, бывших воспитанников детского сада из СОШ 

г.Гая, школы искусств.) 

Февраль  День здоровья 

 Развлечения к Дню защитника отечества 

Конкурсы рисунков и фото конкурсы «Мой папа самый сильный 

Март Совместный с мамами музыкальный праздник «Поздравляем наших 

мам»  

   тематическое занятие 

«Встречаем жаворонков»  

Апрель   Выставка рисунков «Космос глазами детей»  

  Спортивный конкурс «Мама, папа, 

спортивная семья» 

Май   Муниципальные конкурсы в рамках 

«Патриотической акции к Дню Победы» 

    Выпускной бал 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Виды совместной с воспитателем деятельности детей по возрастам 

до 3х лет 

 

от 3 до 4х лет от 4 до 5 лет с 5 лет 

Патриотическое направление воспитания  

 

 

-игра-путешествие  

-культурно – досуговая деятельность 

(отдых, праздники, развлечения)  

 

-игра-путешествие,  

-культурно – 

досуговая 

деятельность 

(отдых, праздники, 

развлечения)  

-создание мини-

музеев,  

проблемные 

ситуации  

игра – эксперимент, 

игра-путешествие  

культурно – 

досуговая  

деятельность (отдых, 

праздники, 

развлечения, 

презентация 

проекта), 

коллекционирование, 

создание мини-

музеев,  

проблемные 

ситуации  

Духовно – нравственное направление воспитания  

-игра; 

-просмотр, рассматривание, чтение;  

-игра; 

-просмотр, 

-просмотр,  

-рассматривание, 
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-создание ситуаций;  

-загадки, беседа.  

 

рассматривание, 

 -чтение и 

обсуждение  

-создание ситуаций  

-загадки, беседа   

-разыгрывание 

ситуаций  

 -просмотр 

мультфильмов  

 -чтение и 

обсуждение  

-создание ситуаций  

-викторина, загадки  

беседа  

-разыгрывание 

ситуаций  

 -просмотр 

мультфильмов  

Социальное направление воспитания  

-игра  

-просмотр,  

-рассматривание  

-создание ситуаций  

-загадки, беседа,  

-чтение  

 

-игра  

-просмотр, 

 -рассматривание, 

 -чтение и  

обсуждение  

-создание 

ситуаций  

 загадки, беседа  

 

-игра  

-просмотр, рассматривание, чтение и 

обсуждение  

-создание ситуаций  

-викторина, загадки  

 -беседа  

-конкурсы, смотры  

-экскурсии, целевые прогулки, поездки на 

природу, в музеи, театры  

 

сюжетно – ролевые игры, театрализованные игры, дидактические игры, музыкальные 

игры, праздники, фестивали 

Познавательное направление воспитания  

Познавательно – исследовательская 

деятельность игра – эксперимент, игра 

-конструирование, игра-путешествие  

-культурно – досуговая деятельность 

(отдых, праздники, развлечения)  

-наблюдения  

-игры с конструктором  

-сенсорные игры  

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность  

 -игра – 

эксперимент, игра- 

-конструирование,  

-игра-путешествие,  

-изготовление 

поделок из 

природного 

материала  

-культурно – 

досуговая 

деятельность 

(отдых, праздники, 

развлечения)  

-наблюдения игры с 

конструктором  

-опыты  

коллекционирование  

-создание мини-

музеев  

-проблемные 

ситуации  

-поручения 

 -дежурства  

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

(творческая, 

исследовательская, 

нормативная)  

-игра – эксперимент,  

-игра-

конструирование, 

игра-путешествие  

-культурно – 

досуговая  

деятельность (отдых, 

праздники, 

развлечения, 

презентация проекта)  

наблюдения,  

игры с 

конструктором,  

опыты, 

коллекционирование  

создание мини-

музеев,  

проблемные 

ситуации,  

поручения, 

дежурство.  
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-чтение, заучивание наизусть  

-рассматривание иллюстраций  

-игра – имитация  

- обсуждение – беседа  

 

-чтение, заучивание наизусть  

- рассматривание иллюстраций  

-инсценирование, драматизация, игра – 

имитация  

-обсуждение – беседа  

-сочинение сказок, историй  

-сюжетные игры по мотивам произведений  

Физическое и оздоровительное направление воспитания  

-игра  

-создание ситуаций 

(беседа, рассказ)  

-загадки  

-рассматривание  

-закаливание  

 -чтение 

художественной 

литературы  

 -культура питания  

 -культура 

здорового образа 

жизни в семье  

-игра  

 -создание ситуаций (беседа, рассказ)  

 -загадки  

-рассматривание  

 -закаливание  

 -чтение художественной литературы  

-культура питания  

-культура здорового образа жизни в семье  

 

-игра  

-создание ситуаций 

(беседа, рассказ)  

-викторина, загадки  

-рассматривание, -

обсуждение  

-закаливание  

- чтение -

художественной 

литературы  

 -культура питания  

-культура здорового 

образа жизни в семье  

 

Трудовое направление воспитания  

-Трудовая деятельность (одевание, 

раздевание, складывание одежды, 

опрятность)  

-Поручения – ставить хлебницы, 

салфетницы, порядок в игровой комнате  

-Игра, узнавание и называние трудовых 

действий, наблюдения  

-Самообслуживание  

-Хозяйственно  

-бытовой  

-Труд в природе 

 -Поручения, 

дежурство  

-Помощь взрослым, 

-игра, беседа о 

профессиях, 

наблюдения  

-Экскурсии, 

целевыепрогулки 

-Самообслуживание  

-Хозяйственно 

бытовой  

-В природе  

-Поручения, задания, 

дежурство, помощь 

взрослым, игра, 

беседа, наблюдения  

Прогулка (сезонные наблюдения, наблюдения за природой на прогулке)   

Эстетическое направление воспитания  

-Рисование,  лепка, 

коллективные 

работы)  

-Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций, 

народных игрушек)  

- Тематические 

праздники и 

развлечения, 

театрализованные 

представления, 

рассказы с 

музыкальными 

иллюстрациями, 

-Рисование, лепка, аппликация, 

коллективные работы)  

-Знакомство с произведениями, 

художниками, книгами, видами 

искусства, творческими профессиями, 

посещение театра)  

- Творческие мастерские  

- Фольклорные фестивали  

- Календарно-обрядовые праздники  

- Тематические праздники и развлечения, 

театрализованные представления, 

музыкально – литературные развлечения, 

концерты, русское народное творчество, 

забавы, фокусы.  

- Рисование, лепка, 

аппликация, 

коллективные 

работы, создание 

макетов, коллекций и 

их оформление, 

украшений к 

праздникам, 

украшение 

предметов, 

оформление 

выставок, 

рассматривание  

и обсуждение, 

творческие задания)  
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игры с пением, 

забавы  

- Знакомство с 

произведениями, 

художниками, 

видами искусства, 

творческими 

профессиями)  

-Тематические 

праздники  

и развлечения, 

театрализованные 

представления, 

музыкально – 

литературные 

композиции, 

концерты, русское 

народное творчество, 

КВН, викторины, 

забавы.  

 

3. Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды МАДОУ 

№20 предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

содержательно-насыщенной, развивающей, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной; доступной; безопасной; здоровьесберегающей, эстетически 

привлекательной.  

Предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональную специфику, а 

также специфику ДОУ и включает в себя: 

 Оформление помещений 

 Оборудование 

 Игрушки 

Вся среда МАДОУ №20 гармонична и эстетически привлекательна. При выборе 

материалов и игрушек для ППС учреждение ориентируется на продукцию отечественных 

и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

4. Кадровое обеспечение  воспитательного процесса 

Воспитательный процесс с обучающимися с нарушением интеллекта осуществляет 

воспитатель компенсирующего и коррекционно – развивающего образования МАДОУ 

№20 на территории ГБУСО «Гайский детский дом –интернат». 

 

5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с нарушением интеллекта 

 

В МАДОУ №20 образование детей-инвалидов проходит на дому т.е на территории 

ГБУСО «Гайский детский дом –интернат», в соответствии с совместным договором 

между МАДОУ №20 и ГБУСО «Гайский детский дом –интернат» о предоставление 

образовательных услуг для детей дошкольного возраста. 

Обучение на дому для детей с нарушением интеллекта обеспечивает щадящий режим 

обучения и воспитания. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И 

ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

3.1 Организационное обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью (создание нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, 

разработка локальных актов, обеспечивающих эффективное образование других 

обучающихся) 

     Организация режима  детей в ГБУСО «Гайский детский дом - интернат для 

умственно отсталых детей», строится в соответствии с действующими нормативными 

документами, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,  

предусматривает личностно- ориентированные подходы к осуществлению всех видов 

детской деятельности. В соответствии с заключенным между МАДОУ №20 и ГБУСО 

«Гайский детский дом- интернат для умственно отсталых детей» договором о оказании 

услуг на образования. 

 

3.2 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 
 

1. И.А. Морозова, М.А. Пушкарёва «Ознакомление с окружающим миром» Конспекты 

занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. –М.: Мозайка-Синтез,2006г 

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

умственно отсталых дошкольников: Кн. для учителя.— М.: 

Просвещение,1990.(распечатка) 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая 

группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2014. 

 

При организации развивающей предметно-пространственной среды в помещении 

учитывается, что ребенок-инвалид плохо реагируют на пространственные изменения 

обстановки и предпочитает стабильность, поэтому расположение мебели и количество 

развивающих модулей в комнате меняется редко. Для формирования сенсорных 

способностей в помещении есть достаточное количество постоянно заменяемых звучащих 

игрушек. В помещении предусмотрено большое количеством игр и пособий для развития 

мелкой моторики, имеется оборудование для развития моторной сферы.  

 

Игра на мелкую моторику: «Болты, шурупы». Пирамидки-стаканы, пирамиды разного 

размера, матрешки, мозаика, пазлы, игра «Разноцветные крышки», шнуровки «Овощи», 

«Одень Мишку», игра «Рыбалка», контейнеры с фасолью желудями. Черепаха заводная, 

машина, самолет, ложки деревянные. Аквариум сухой. Лейка. Матрешки: «Семья». 

Колокольчики. Звуковая книжка «Домашние друзья». Мягкие кубики по сказкам. Книжка-

малышка «Формы». Мячик-ежик. Зеркало. Конструктор «Лего» крупный. Мягкие модули 

крупные. Неваляшка, бубен, погремушки, деревянная стучалка, барабан, металлофон, 

кастаньеты. Книжки-малышки «Колобок», «Курочка Ряба», «Теремок», «Ладушки», 

«Едем, едем на лошадке». Мяч резиновый маленький и средний. Флажки разноцветные. 

Корригирующая дорожка зеленая «Мостик». «Палочки-моталочки». Бабочки на палочках. 

Стаканы, бутылочка. Резиновые игрушки, стол с песком и водой, резиновые игрушки. 

Тесто для лепки. Карандаши цветные. Фломастеры. Гуашь. Кисти. Игра-вкладыши «Где 

спрятались игрушки», дидактическая игра «Транспорт», игра «Сравни и подбери», 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
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«Геометрические формы», «Детское лото», игра с прищепками «Кто что ест», «Найди, чей 

хвост», игровое упражнение «Динозаврики», дидактическая игра «Мое тело», Куклы 

Бибабо (медведь, заяц, лиса, колобок), настольный театр «Теремок», «Репка», «Курочка 

Ряба» 

 

3.3 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

нарушением интеллекта (п.51.7) 

Создание специальных условий осуществляется в целях решения комплекса 

коррекционно-развивающих и образовательно-воспитательных задач в 

процессединамического психолого-педагогического обучения и воспитания ребенка с 

интеллектуальными нарушениями. 

Содержание Программы строится с учетом жизненно важных потребностей обучающихся, 

лежащих в зоне актуального и потенциального развития ребенка. Определитьсодержание 

индивидуальной программы обучения педагогические работники могут послепроведения 

педагогической диагностики. 

Именно потребности обучающихся с нарушением интеллекта, в том числе 

иобразовательные, определяют те предметные области, которые являются значимыми 

приразработке программ коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 

Охарактеризуем базовые ориентиры к построению программ воспитания и 

обученияобучающихся разного возраста: 

Для ребенка старшего дошкольного возраста основными линиями являются: 

совершенствование общей моторики, 

развитие тонкой ручной моторики, зрительной двигательной координации, 

формирование произвольного внимания, 

развитие сферы образов-представлений, 

становление ориентировки в пространстве, 

совершенствование наглядно-образного и формирование элементов словесно- 

логического мышления, 

формирование связной речи и речевого общения, 

формирование элементов трудовой деятельности, 

расширение видов познавательной активности, 

становление адекватных норм поведения. 

Вышеназванные линии развития служат ориентирами при разработке 

содержанияобучения и воспитания обучающихся с нарушением интеллекта. При этом 

надо всегдапомнить, что основное содержание программы направлено на охрану и 

укрепление здоровьяребенка, его физическое и психическое развитие, коррекцию 

вторичных отклонений. 

3.4 Описание созданных в образовательной организации кадровых, финансовых, 

материально-технических условий реализации Программы 

Коррекционно-развивающая работа в форме индивидуальных занятий проводиться с 

детьми с нарушением интеллекта на территории ГБУСО «Гайский детский дом- интернат 

для умственно отсталых детей» воспитателем компенсирующего и коррекционно – 

развивающего образования.  

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

(п.52) 
Занятия проводятся в помещениях, предназначенных для организации и 

осуществления коррекционно-развивающего процесса.  

Вид помещения, 

функциональное использование 

Оснащение 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
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Групповая, спальная комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской 

деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-

исследовательской, 

Детская мебель: столы, стулья, 

кровати, коляски для инвалидов 

- Центры сенсорных игр: 

Сухой бассейн, плазменный 

телевизор, крупные модули, маты, 

сенсорные игры на развитие внимания, 

памяти, мышления. 

 

3.6. Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учётом 

региональных и других социокультурных способностей 

Региональный компонент воспитательной работы 

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями страны, Оренбургской области, города 

Гая.  

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления 

о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на 

этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности:  

подвижные игры и забавы народов проживающих на территории Оренбургской области ; 

слушание музыки и песен авторов Оренбургской области и города Гая;  

наблюдения в природе региона;  

чтение детской литературы, стихов поэтов и писателей города Гая;  

знакомство с народно-прикладным искусством: Оренбургский пуховый платок, выставки 

художников и мастеров  края, города. 

 

 

Семейный уклад 

 Именно в семье происходит зарождение духовно-нравственных ценностей, в 

последующем оказывающее большое влияние на формирование личности ребенка.  

Программа ДОУ предусматривает обогащение форм работы с родителями проектной 

деятельностью, направленной на реализацию задач Программы воспитания средствами 

реализации регионального компонента.  

Цель - приобщение семьи к духовно-нравственной культуре страны и  родного края, 

посредством взаимодействия всех субъектов образовательного пространства.  

Принципы работы:  

 краеведческий принцип;  

 обеспечение субъективной позиции всех участников педагогического процесса;  

 принцип интегративности;  

 гуманистическая ориентация во взаимодействии с семьей;  

 принцип историзма; 

 динамичность; 

 развивающий принцип; 

 

Социокультурный контекст  

Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека.  
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 Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания.  

 Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

Программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов Программы.  

 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе.  

       Организация и осуществление образовательного процесса в ДОУ имеет ряд 

особенностей, которые являются значимыми и определяющими для реализации 

социокультурного контекста Программы: 

Административно - территориальный фактор: детский сад находится в экологически 

благополучном районе. Промышленных объектов вблизи Учреждения нет. Ближайшими 

объектами социального партнёрства являются: Гайская городская библиотека, ДК 

«Горняк», ФОК города Гая, жилые дома. 

Национальные особенности детей: Соседство с Казахстаном, Башкирией, а также 

социально-исторические условия обусловили многонациональный состав населения 

города Гая: русские, украинцы, белорусы, татары, казахи, башкиры и др. Поэтому в ДОУ 

воспитываются дети разных национальностей, состав каждой возрастной группы 

многонационален. Национальное сознание, формирование толерантности, культура 

межнационального общения и взаимодействия закладывается с самого раннего возраста и 

является составной частью воспитательно-образовательной работы с детьми. Следует 

отметить наблюдающуюся тенденцию к увеличению числа детей, для которых русский 

язык не является родным. С целью защиты и развития национальных культур, 

региональных культурных традиций, Программа адаптирована к индивидуальным 

особенностям воспитанников.  

Климатические условия Климат Оренбуржья характеризуется теплым летом и холодной 

зимой с устойчивым снежным покровом, относительно малым количеством осадков, а 

также высокими годовыми амплитудами температуры, которые растут в восточном 

направлении за счет нарастания суровости зим. Процесс воспитания и развития в детском 

саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса из-за 

климатических особенностей составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

а) холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня 

и расписание организованной образовательной  деятельности;  

б) тёплый период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, с 

увеличением времени пребывания детей на свежем воздухе. 

Режим дня составлен с учетом холодного и теплого времени года. Организация прогулок в 

зимнее время осуществляется. При температуре воздуха  - 15° С  и скорости ветра 7 м/с  

продолжительность прогулки сокращается. В летнее время года большую часть дня 

воспитанники проводят на воздухе (утренний прием, проведение зарядки, игры и т.п.).  

Состояние здоровья воспитанников: 

Среди отклонений в здоровье воспитанников МАДОУ № 20 наиболее распространены 

острые респираторные  заболевания. Анализ уровня физической подготовленности 

воспитанников МАДОУ № 20 осуществляется по возрастным группам. В качестве 

мероприятий по профилактике заболеваний и оздоровлению детей, по формированию 

физической культуры воспитанников в МАДОУ № 20  выступают:  

- рациональная организация двигательной деятельности детей  проведение занятий по 

физическому развитию, праздников и развлечений;  

 - проведение утренней гимнастики, гимнастика после сна;  

 - ежедневный режим прогулок - 3 часа;  
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 - обеспечение двигательной активности детей атрибутами и пособиями;  

 - проведение физкультминуток, игр с движениями в свободной деятельности;  

 - ходьба босиком по «дорожкам здоровья»,  

 - включение в работу с детьми комплексов дыхательной гимнастики, пальчиковой 

гимнастики;  

 - организация сбалансированного питания, употребление соков и фруктов (второй 

завтрак);  

 - подбор мебели в соответствии с ростом детей;  

 - кварцевание групп;  

 -осуществление консультативно-информационной работы, оказание консультативной 

помощи всем участникам образовательного процесса по вопросам сохранения здоровья и 

профилактических мероприятий для дошкольников;  

- открытые просмотры и показы с использованием здоровьесберегающих технологий;  

- привлечение родителей к участию в физкультурно-оздоровительной работе ДОУ; - 

оформление папок, ширм, письменных консультаций, информационных стендов; - 

проведение занятий с детьми с использованием оздоровительных технологий.  

Приобщение к русской культуре строится в объеме, достаточном для нормального 

вхождения в школьную жизнь, обеспечивающем по возможности полноценное 

пребывание ребенка в детском коллективе, где преподавание будет происходить на 

русском языке. При этом было бы ошибкой считать, что задача детского сада и школы 

заключается в отрыве ребенка от семьи и погружении в доминирующую русскую среду. 

Интересы семьи должны быть на первом месте. Уважение к самому себе, своему 

происхождению, родине предков, стремление поддержать и сохранить свой родной язык и 

культуру не должны вступать в противоречие с получением полноценного образования на 

русском языке.  

Образовательный процесс в ДОУ строится в условиях поликультурности, 

первостепенной задачей для педагогов при работе с детьми является установление 

доброжелательной атмосферы, личного контакта с ребенком и его семьей, а затем 

создание условий, открывающих для детей возможность выражения своих потребностей, 

чувств, идей.  

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского 

сада событийные мероприятия, которые в свою очередь переросли в традиции 

дошкольной организации. 

Праздничные события 
 

Задачи 
 

Праздник  

 

- Создание у детей радостного настроения, 

эмоционального подъема, формирование 

праздничной культуры.  

 

Подготовка к празднику  

 

Вызвать у детей интерес к предстоящему 

торжеству, на основе этого интереса 

формировать их моральные и нравственные 

качества, художественный вкус.  

 

Деятельность в предпраздничные дни и в 

момент празднования какого-либо события  

 

Сплотить детей и взрослых, между 

которыми возникает полезное 

сотрудничество.  

- Способствовать желанию ребят 

участвовать в играх, танцах, 

инсценировках, принимать активное 

участие в процессе оформления зала, 

группы и других помещений детского сада.  
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- Формировать активную позицию и 

приобщение к человеческой культуре, 

традициям и обычаям народов, 

проживающих на территории Тюменской 

области.  

 

В основу классификации праздников, которые отмечаются в ДОУ, положена 

общепринятая праздничная культура, которая выработалась в нашей стране.  

Количество праздников, развлечений самостоятельно определяется педагогами, в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов 

детей, по необходимости, праздничный календарь событий может дополняться другими 

событиями. 

Приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, культурным 

ценностям своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском 

обществе проводится через все виды деятельности и закрепляется посредством 

праздничных мероприятий в связи с особенностями восприятия детей дошкольного 

возраста – ребенок хорошо запоминает, если событие ему принесет яркие переживания. 

Во время подготовки к праздникам ребенок узнает новое, а позитивный опыт праздника 

способствует закреплению полученных представлений, умений, навыков.  

Чередование будних, рабочих дней с праздничными днями в традиционной культуре 

является основой жизненного цикла. Приобщаясь к традиционной культуре, дети учатся 

понимать, что в жизни человека издревле присутствуют не только праздники и веселье, но 

и повседневный труд человека. У каждого члена микросоциума традиционно есть свои 

обязанности. 

Все традиционные праздники тесно связаны с природными изменениями, происходящими 

в течение года. В традиционных (народных) играх также заключен опыт поколений, 

законы природы и устройства общества. Игра является основным видом деятельности 

детей дошкольного возраста, традиционная народная игра способствует не только 

физическому развитию, но и формированию элементарных представлений о животном 

мире, сезонных изменениях в природе, отношений между людьми. Хороводные игры 

способствуют формированию более тесных эмоциональных связей между детьми.  

Традиционные праздники проводятся в детском саду наряду с государственными 

праздниками.  

Оренбургская область это приграничный, полиэтничный и многоконфессиональный 

регион. В области проживают представители более 100 национальностей и 18 конфессий 

Задачи по приобщению детей к российским традиционным духовным ценностям, 

культурным ценностям своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе:  

- возрождать интерес к обрядовым праздникам;  

- обогащать духовный мир детей;  

- обобщать и закреплять знания детей о народных традициях, обрядовых праздниках, 

народных играх;  

- приобщать всех участников к традиции проведения народных праздников;  

- воспитывать чувство патриотизма, основанного на традициях народов, проживающих на 

территории Оренбургской области, посредством использования фольклорного материала 

в занятиях, праздниках, свободной деятельности детей.  

Содержание работы:  

- создание атмосферы национального быта в группах детского сада (развивает 

любознательность, воспитывает чувство прекрасного, расширяет кругозор): в 

патриотических уголках включены предметы быта, украшения, элементы костюмов 

разных народов – русские, татары, казахи, украинцы, армяне;  
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- широкое использование фольклорного материала при проведении занятий с детьми, при 

организации прогулок, праздников, в свободной деятельности;  

- знакомство с традиционными обрядовыми праздниками;  

- знакомство с народными играми. 

Традиционные народные праздники МАДОУ №20 

 

Месяц Название мероприятия 

октябрь Осенний праздник  

декабрь Новый год 

январь Колядки 

февраль Масленница 

март День жаворонков 

апрель Вессений праздник 

июль День семьи любви и верности 

август Спас яблочный, медовый, ореховый 

 

3.7 Режим и распорядок дня 

 

Объем образовательной деятельности 

Перечень ограничений Виды деятельности 

Способность к ориентации Осуществляется через индивидуальные 

занятия с воспитателем компенсирующего 

и коррекционно – развивающего 

образования 

Способность к общению Осуществляется через индивидуальные 

занятия с воспитателем компенсирующего 

и коррекционно – развивающего 

образования 

Способности к обучению Осуществляется через индивидуальные 

занятия с воспитателем компенсирующего 

и коррекционно – развивающего 

образования 

Способность к контролю за своим 

поведением 

Осуществляется через индивидуальные 

занятия с воспитателем компенсирующего 

и коррекционно – развивающего 

образования 

Для ребёнка –инвалида проводятся индивидуальные коррекционные занятия с 

воспитателем компенсирующего и коррекционно – развивающего образования. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 20 минут. 

 

Расписание  

индивидуальной работы воспитателя компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования по реализации программы 

реабилитации и амбилитации ребёнка-инвалида. 

 

День недели Время проведения 

Понедельник 10.00-12.00 

Четверг 10.00-12.00 
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3.8. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных и кинематографических произведений для реализации Программы 

образования 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  
Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки.Русские народные 

сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); «Вежливый Кот-воркот» 

(обработка М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обработка А.Н. Толстого); 

«Зимовье зверей» (обработка А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из 

сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь 

Симеонов – семь работников» (обработка И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из 

сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обработка О.И. Капицы); «Хвосты» 

(обработка О.И. Капицы). Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой / запись П.Н. 

Рыбникова); «Добрыня и Змей» (обработка Н.П. Колпаковой / пересказ И.В. 

Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (обработка А.Ф. Гильфердинга / 

пересказ И.В. Карнауховой).  

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обработка Д. Нагишкина; «Беляночка и 

Розочка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд 

на свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обработка А. 

Александровой и М. Туберовского; «Каждый свое получил», эстон. обработка М. 

Булатова; «Кот в сапогах» (пер. с франц. Т.Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. 

Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерѐва), «Золушка» (пер. с франц. 

Т. Габбе) из сказок Перро Ш. Произведения поэтов и писателей России. Поэзия. Аким 

Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. «Шинель», 

«Одуванчик», «Наш дедушка»; Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров Ю.Д. «Чудаки», 

«Оркестр»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. Козловского), 

Городецкий С.М. «Первый снег», «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поѐт зима, 

аукает….», «Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелѐная история»; 

Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое», «Букварь. Веселое путешествие от А до Я»; 

Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская М. «Апельсинные 

корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. 

«Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий 

друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей очарованье!..» («Осень»), 

«Зимнее утро»; Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», «Скороговорки», 

«Людоед и принцесса, или Всѐ наоборот»; Серова Е.В. Новогоднее»; Соловьѐва П.С. 

«Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной зовѐм?»; Токмакова И.П. 

«Мне грустно», «Куда в машинах снег везут»; Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою…», 

«Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чѐрный С. «На коньках», «Волшебник». 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; 

Воробьѐв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был 

маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (сборник рассказов), «Что я видел» 

(сборник рассказов); Зощенко М.М. «Рассказы о Лѐле и Миньке» (сборник рассказов); 

Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», «Алый»; Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., 

Василиади О. «Елка, кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина 

каша»; Митяев А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка»; Пришвин М.М. 

«Лисичкин хлеб», «Изобретатель»; Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», 

«Серѐжик»; Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (сборник рассказов); Сладков Н.И. 

«Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий»; Соколов-

Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», 

«Акула», «Пожарные собаки»; Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим 

Э.Ю. «Хлеб растет».  
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Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-

Кибальчише и его твѐрдом слове», «Горячий камень»; Гаршин В.М. «Лягушка-

путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с Медвежонком звѐзды протирали»; Маршак 

С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. «Тѐплый хлеб», «Дремучий медведь»; 

Прокофьева С.Л., Токмакова И.П. «Подарок для Снегурочки»; Ремизов А.М. «Гуси-

лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по- своему»; Соколов-Микитов И.С. 

«Соль Земли»; Чѐрный С. «Дневник Фокса Микки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран.  

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз 

О.О. «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» 

(пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг.И.П. 

Токмаковой); Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. 

Ходасевича).Литературные сказки. Сказки-повести. Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» (пер. с 

датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), 

«Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. 

Ганзен); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. Татариновой); 

Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес / И. Шустовой), «Кошка, которая гуляла 

сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского / Н. Дарузерс);Кэррол Л. «Алиса в стране 

чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, 

Д. Орловской, О. Седаковой), «Алиса в Зазеркалье» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. 

Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); 

Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск.Л.З. Лунгиной); 

Нурдквист С. «История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. 

«Сказка про ДжемаймуНырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Распе Эрих Рудольф 

«Приключения барона Мюнхгаузена» (пер. с нем. К.И. Чуковского / Е.Н. 

Акимовой);Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко), 

«Джельсомино в Стране лжецов» (пер. с итал. А.Б. Махова); Топпелиус С. «Три ржаных 

колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); 

Янссон Т. «Муми-тролли» (пер. со шведск. В.А. Смирнова / И.П. Токмаковой), «Шляпа 

волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова / Л. Брауде). 

Примерный перечень музыкальных произведений 
от 6 лет до 7 лет  

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. 

М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе 

Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Кавалерийская», муз. Д. 

Кабалевского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); 

«Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); 

«Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. Пение Упражнения на развитие слуха и 

голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», 

«Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина 

моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. 

Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; «Самая 

хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, 

сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», 

муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат- солдат», муз. М. Парцхаладзе; 

«Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. 

Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. 
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М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; Песенное творчество. «Веселая 

песенка», муз. Г.Струве, сл. В. Викторова; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. 

Зингера; Музыкально-ритмические движения Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; 

«Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и 

мальчики», муз. В. Золотарева;поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); 

полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус.нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; 

«Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Упражнение с лентой» («Игровая», муз.И. 

Кишко).Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», 

муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус.нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; « Танцы и пляски. «Задорный танец», 

муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», 

муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Прялица», рус.нар. мелодия, обраб. Т. 

Ломовой; «Сударушка», рус.нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова; Характерные танцы. 

«Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; 

«Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», 

рус.нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то калина», рус.нар. мелодия, обраб. А. 

Новикова; «Во саду ли, в огороде», рус.нар. мелодия, обраб. И. Арсеева. Музыкальные 

игры Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус.нар. 

песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус.нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; 

«Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус.нар. песня; 

«Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со 

вьюном я хожу», рус.нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус.нар. 

песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших 

у ворот», «Камаринская», обраб. А. Быканова; Музыкально-дидактические игры Развитие 

звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», 

«Веселые Петрушки». Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», 

«Определи по ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ 

музыкального инструмента», «Музыкальный домик». Развитие диатонического слуха. 

«Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». Развитие восприятия музыки. 

«На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших 

у ворот», рус.нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 

песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха- цокотуха» (опера-игра по мотивам 

сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я 

по улице», рус.нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. 

Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», 

муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. 

нар.мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус.нар. песня, обраб. К. 

Волкова. Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского 

«На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус.нар. мелодии; «Белка» 

(отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку 

шла», «Во поле береза стояла», рус.нар. песни; «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. 

Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», 
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«Богатыри», «Иван – царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед 

дождем», «Грачи прилетели»; В.Поленов «Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и 

плоды» А.Саврасов «Ранняя весна», К. Юон «Мартовское солнце», В. Шишкин «Прогулка 

в лесу», «Утро в сосновом лесу», «Рожь»; А. Куинджи «Березовая роща»; А. Пластов 

«Полдень», «Летом», «Сенокос»; И.Остроухов «Золотая осень». З.Е. Серебрякова «За 

завтраком»; В.Серов, «Девочка с персиками»; А.Степанов «Катание на Масленицу»; 

И.Э.Грабарь «Зимнее утро»; И.Билибин «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка»; 

Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.С.Петров – Водкин «Утренний натюрморт»; 

И.Разживин Игорь «Волшебная зима»; К.Маковский «Дети бегущие от грозы», Ю.Кротов 

«Хозяюшка»; П.Ренуар «Детский день»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; 

К.Маковский «Портрет детей художника»; И.Остроухов «Золотая осень»; Ю. Кротов 

«Запахи детства»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; М.А.Врубель «Царевна-

Лебедь».Иллюстрации к книгам: И.Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», 

«Сказке о рыбаке и рыбке»; Г.Спирин к книге Л.Толстого «Филлипок». 

Примерный перечень анимационных и кинематографических произведений 

В перечень входят анимационные и кинематографические произведения отечественного 

производства для совместного семейного просмотра, бесед и обсуждений, использования 

их элементов в образовательном процессе в качестве иллюстраций природных, 

социальных и психологических явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, 

проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребенка, 

формирования у него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру. 

Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы рекомендуются только 

для семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. 

Время просмотра ребенком цифрового и медиа контента должно регулироваться 

родителями (законными представителями) и соответствовать его возрастным 

возможностям. Некоторые анимационные произведения (отмеченные звездочкой) 

требуют особого внимания к эмоциональному состоянию ребенка и не рекомендуются к 

просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребенка. Ряд фильмов (отмеченные 

2 звездочками) содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения 

на протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и 

последующего обсуждения с детьми.  

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе кинематографических и 

анимационных фильмов должен осуществляться в соответствии с нормами, 

регулирующими доступ к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в 

Российской Федерации (Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет)  

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, А. Жидков, О. 

Мусин, А. Бахурин и др., 2015. Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия 

Союзмультфильм, реж.В.Дегтярев, 1967.  

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер 

И.Ковалевская, 1974.  

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер Олег Чуркин, 1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссѐрИ.Ковалевская ,1970.  

Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссѐрВ.Бордзиловский, 1974. 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974.  

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер Дегтярев В.Д. Фильм 

«Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер Л.Атаманов Фильм «Малыш 

и Карлсон» студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев Фильм «Малыш и 

Карлсон»**, студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969. Фильм «Маугли», 

студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. Фильм «Кот Леопольд», студия 

«Экран», режиссер А. Резников, 1975 – 1987. Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия 
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«Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-Блоцкой, 1965. Фильм «Дюймовочка», студия 

«Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964. Фильм «Пластилиновая ворона», ТО 

«Экран», режиссер А. Татарский, 1981.  

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 

1965. Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 

1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», реж.В.Попов, В.Пекарь, 

1969, 1970.  

Фильм «Умка на елке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019. Фильм 

«Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссѐрВ. Дегтярев, 1970.  

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Р.Качанов, 1969-1983.  

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер Иван Уфимцев, 1976-

91.  

Фильм Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм» режиссѐрыВ.Котѐночкин, 

А.Трусов, 1965.  

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 – 

1972. Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.Амальрик, 

В.Полковников, 1948. Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. 

Аксенчук, 1979.  

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссѐрВ.Дегтярев, 

1972. Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссѐрГ.Сокольский, 

1977. Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев,1973.  

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссѐрыИ.Иванов-Вано, А.Снежко-

Блоцкая, 1949. Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей»**, студия « ТО 

Экран», режиссер коллектив авторов, 1971-1973. Для детей старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет)  

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 1967. Фильм 

«Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978.  

Фильм «Вовка в тридевятом царстве»**, студия «Союзмультфильм», режиссер 

Б.Степанцев, 1965. Фильм «Заколдованный мальчик»**, студия «Союзмультфильм», 

режиссер А. Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955.  

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.Атаманов, 1954.  

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 

1969. Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.Иванов-

Вано, М. Ботов, 1956.  

Фильм «Ежик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю.Норштейн, 1975. 

Фильм «Девочка и дельфин»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Зельма, 1979. 

Фильм «Верните Рекса»*, студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, В.Попов. 1975. 

Фильм «Сказка сказок»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Ю.Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал«Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия 

«Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. Сериал «Смешарики», студии 

«Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2004. Сериал «Домовенок Кузя», 

студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000 – 2002. Сериал «Ну, погоди!»**, студия 

«Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969. Сериал «Маша и медведь» (6 

сезонов)**, студия «Анимаккорд», режиссеры О. Кузовков, О. Ужинов, 2009-2022. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В.Бедошвили, 2010. 

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е.Ернова 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссѐрА.Бахурин 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссѐры: Р.Соколов, А. Горбунов, Д. 

Сулейманов и др.  
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Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. Алексеев, 

А. Борисова, М. Куликов, А.Золотарева, 2020.  

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева»**, студия 

«Союзмультфильм», режиссѐрЛ.Атаманов, 1957.  

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Л.Атаманов, 1952. Полнометражный анимационный фильм 

«Сказка о царе Салтане», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, 

Л.Мильчин, 1984. Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет) 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звѐздные собаки», киностудия 

«Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С.Ушаков, 

И.Евланникова, 2010. Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое 

путешествие» (6+), судия «Союзмультфильм», режиссер Б.Чертков, 2022.  

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия WaltDisney, режиссер Дэвид 

Хэнд, 1942. Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия WaltDisney, 

режиссер Р. Аллерс, 1994, США. Полнометражный анимационный фильм «Алиса в стране 

чудес», студия WaltDisney, режиссер К. Джероними, У.Джексон, 1951.  

Полнометражный анимационный фильм «Русалочка», студия WaltDisney, режиссер 

Дж.Митчелл, М. Мантта,1989. Полнометражный анимационный фильм «Красавица и 

чудовище», студия WaltDisney, режиссер Г. Труздейл, 1992, США. Полнометражный 

анимационный фильм фильм «Балто», студия UniversalPictures, режиссер С. Уэллс, 1995, 

США. Полнометражный анимационный фильм «Ледниковый период», киностудия 

BlueSkyStudios, режиссер К.Уэдж, 2002, США. Полнометражный анимационный фильм 

«Как приручить дракона» (6+), студия DreamsWorkAnimation, режиссеры К. Сандерс, Д. 

Деблуа, 2010, США. Анимационный сериал «Долина Муми-троллей» (2 сезона), студия 

GutsyAnimations, YLE Draama, режиссер С.Бокс, Д.Робби, 2019-2020. Полнометражный 

анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», режиссер Хаяо 

Миядзаки,1988. 

 
3.9 Календарный план воспитательной работы с перечнем основных 

государственных и народных праздников, памятных дат. 

 

Дата Основные государственные и народные праздники, памятные 

даты  

январь  

 

27 января:  День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной 

армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-

Биркенау(Освенцима) - День памяти жертв  Холокоста 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно)  

2 февраля  

 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно)  

8 февраля  

 

День российской науки  

15 февраля  

 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  

21 февраля  

 

Международный день родного языка  

23 февраля День защитника Отечества  
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 Март  

8 Марта Международный женский день  

18 марта  

 

День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно)  

27 марта Всемирный день театра 

Апрель  

12 апреля  День космонавтики 

Май 

1 мая Праздник Весны и Труда  

9 мая День Победы  

19 мая День детских общественных организаций России  

24 мая День славянской письменности и культуры  

Июнь 

1 июня День защиты детей  

6 июня День русского языка  

12 июня День России  

22 июня День памяти и скорби  

Июль 

8 июля День семьи, любви и верности  

Август 

12 августа День физкультурника  

22 августа День Государственного флага Российской Федерации  

27 августа День российского кино  

Сентябрь 

1 сентября День знаний  

3 сентября День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом  

8 сентября Международный день распространения грамотности  

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников  

Октябрь 

1 октября Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки  

4 октября День защиты животных  

5 октября День учителя  

Третье 

воскресенье 

октября 

День отца в России  

 

Ноябрь 

4 ноября День народного единства  

8 ноября День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

Последнее 

воскресенье 

ноября 

День матери в России  

 

30 ноября День Государственного герба Российской Федерации  
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Декабрь 

3 декабря День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно)  

5 декабря День добровольца (волонтера) в России  

8 декабря Международный день художника  

9 декабря День Героев Отечества  

12 декабря День Конституции 

31 декабря Новый год  

 

3.10 Дополнительный раздел Программы (краткая презентация Программы)  

3.10.1 Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована Программа  
Программа обеспечивает развитие личности детей и коррекцию нарушений 

развития в возрасте от 6 до 7 лет с умственной отсталостью. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся 

с нарушением интеллекта МАДОУ №20 предназначена для работы с детьми от 6 до 7 лет. 

3.10.2. Ссылка на ФАОП ДО МАДОУ №20 

http://mbdou20.ucoz.com/2023-2024/faop_uo_23-24_g_ehp.pdf 

Программа реализуется  на территории  ГБУСО «Гайский детский дом- интернат для 

умственно отсталых детей» воспитателем компенсирующего и коррекционно – 

развивающего образования. 

Программа ориентируется на специфику основного и сопутствующего диагнозовребенка и 

состояние его здоровья, образовательные потребности, интересы и мотивыдетей, 

образовательные запросы и ожидания родителей (законных представителей), возможности 

педагогического коллектива. 

Программа разработана на основе федерального государственногообразовательного 

стандарта дошкольного образования, федеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченным возможностями 

здоровья 

 

Основной целью дошкольного учреждения является обеспечение условий длясоциальной 

адаптации детей с умственной отсталостью в обществе. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуется программа «Мы живём в России» содержащая  региональный компонент, 

отражающая  специфику национальных, культурных, климатических и социальных 

условий программы. 
 

 

 

 

 

 

http://mbdou20.ucoz.com/2023-2024/faop_uo_23-24_g_ehp.pdf
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