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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. Пояснительная записка  
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми)(далее –АООП ДОУ) отражает современное понимание процесса воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста, основывающееся на психолого-педагогических и медико-

социальных закономерностях развития детства. При этом детство рассматривается как уни-

кальный и неповторимый этап жизни ребенка, в котором закладываются основы для его лич-

ностного становления, развития способностей и возможностей, воспитания автономии, само-

стоятельности и дальнейшей социализации.  
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 (далее – Стан-

дарт), предусматривает ряд требований и условий, необходимых для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): создание условий для диагностики и коррекции нару-

шений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи, разра-

ботки и реализации плана индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечения доступности развивающей предметно-пространственной среды.  
Данная АООП ДОУ соответствует требованиям Стандарта, адресована всем участни-

кам образовательных отношений, участвующим в обучении и воспитании детей с умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)и охватывает все основные образова-

тельные области в двух возрастных периодах (от 6 лет до 7/8 лет).  
В соответствии с Конституцией Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о 

правах ребенка Программа ориентирована на сохранение уникальности и самоценности дет-
ства при любых вариантах его развития. Уважение личности всех субъектов образовательно-

го процесса – основа реализации Программы.  
В АОПП ДОУ учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка, свя-

занные с его социальной ситуацией развития и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования. Специфической особенностью Программы является 

коррекционная направленность воспитательно-образовательной работы. В рамках возрастно-

го, деятельностного и дифференцированного подходов к коррекционно-развивающему обу-

чению и воспитанию детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми)отличительной особенностью данной Программы является выделение специфических 

коррекционно-педагогических задач, направленных на развитие и коррекцию индивидуаль-

ных познавательных, речевых и эмоциональных нарушений детей в процессе занятий с про-

фильными специалистами, а также на формирование эффективных детско-родительских от-

ношений с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка.  
АОПП ДОУ основана на системном подходе, учитывающем возрастные психологиче-

ские новообразования, а также ведущую и типичные виды деятельности на каждом возраст-

ном этапе развития детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) до-

школьного возраста. Задачи обучения ориентированы на онтогенетические закономерности и 

возрастные особенности нормативного детства. При этом на каждом этапе обучения учиты-

ваются индивидуальные возможности обучения ребенка с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями), чье развитие протекает в условиях «смещенного сенситива».  
Исключительной особенностью АОПП ДОУ является акцент на формирование спосо-

бов усвоения детьми общественного опыта в процессе взаимодействия с миром людей и 

предметным окружением, а также на задачах, направленных на формирование возрастных 

психологических новообразований и становление различных видов детской деятельности, 

которые осуществляются в процессе организации специальных занятий с детьми при пре-

имущественном использовании коррекционных подходов в обучении.  
Структура АОППДОУ состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного 

и организационного. Целевой раздел описывает цели, значимые для всех субъектов образо-  
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вательного процесса: детей, родителей, педагогов, организаторов образования. В содержа-

тельном разделе представлены описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, а 

так-же программа коррекционно-развивающей работы. Организационный раздел АОПП 

ДОУ описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых 

для достижения целей АОПП ДОУ, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориен-тиров, а также особенности организации образовательной деятельности.  
Настоящая адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ г. Нижневартовска №5 «Мечта» для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее –АОПП ДОУ) разработана на основании: 
  

№    Наименование      

1.  Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

2.  Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) (далее – 

ФГОС ДО); 

 

 

 

 

   

   

3.  Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 

    

    

    

4.  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 

 

    

    

   (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) (далее – СанПиН 

2.4.1.3049-13); 

 

   

5.  Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17). Режим доступа: https://fgosreestr.ru/ 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-

doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-umstvennoj-otstalostyu-intellektualnymi-narusheniyami/ 

 

    

    

    

   
 

    

      
  

   Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение  и воспитание 

детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта» Е.А.Екжановой, 

Е.А.Стребелевой 

 

    

    

6.  Устава МАДОУ города Нижневартовска ДС №5«Мечта»      

 

https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-umstvennoj-otstalostyu-intellektualnymi-narusheniyami/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-umstvennoj-otstalostyu-intellektualnymi-narusheniyami/
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1.2. Цели и задачи, механизмы адаптации, условия реализации Программы 
 
      Стандарт, на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», определил образование как общественно значимое бла-

го, осуществляемое в интересах человека, семьи, общества и государства (п.1, ст.2), закрепив 
за ним важнейшую функцию социальной деятельности общества и ресурс его развития.  

Стандарт был принят в России впервые. Он отразил современные достижения отече-

ственной и мировой психологической и педагогической науки и практики. Стандарт, с одной 

стороны, утвердил специфику дошкольного детства как психологически особого периода 

развития ребенка, а с другой – обеспечил целостность и преемственность существования си-
стемы российского образования.  

Цель Стандарта– выразить запросы, предъявляемые к образованию государством, об-

ществом и семьей в интересах растущей и развивающейся личности. Стандарт обеспечивает 
государственные гарантии уровня и качества дошкольного образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного 

образования, их структуре и результатам их освоения (п.1.5).  
В рамках Стандарта создана Программа, которая закрепила существование специфи-

ческих подходов к обучению и воспитанию детей раннего и дошкольного возраста с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
На основании примерной адаптированной основной образовательной программы до-

школьного образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(далее – АООП), которая является документом, предназначенным для разработки и констру-

ирования в дошкольном учреждении адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) (далее – АООП ДОУ) для организации образовательно-воспитательного процесса для 

данной категории детей в соответствии с требованиями Стандарта. При разработке АООП 

ДОУ использовались комплексные образовательные программы, соответствующие Стандар-

ту, а также парциальные образовательные программы и методические и научно-

практические материалы.  
Профессиональное применение представленной АООП ДОУ способствует решению 

следующих задач:  
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  
2) обеспечение равных возможностей детям в части максимально возможного инди-

видуального развития в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей;  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуе-

мых в рамках образовательных программ различных уровней на всех возрастных этапах дет-
ского развития;  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными  
и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрос-
лыми и миром;  

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

6) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-
тельности и ответственности ребенка; формирование предпосылок учебной деятельности;  

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-
альным, психологическим, эмоциональным и физиологическим особенностям детей;  

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей (п.1.6 Стандарта).  
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В соответствии с требованиями Стандарта АООП ДОУ имеет четкую структуру, опи-

рающуюся на примерную адаптированную и основную образовательные программы до- 
 

школьного образования, описывает условия реализации и содержит описание планируемых 
результатов освоения образовательной программы дошкольного образования. 
 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию АООП ДОУ  
АООП ДОУ базируется на основных принципах дошкольного образования, сформу-

лированных в ФГОС ДО:  
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом образова-

ния;  
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  
4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятель- 

ности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу- 

дарства;  
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных 

видах детской деятельности;  
8) адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, мето-

дов и используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья);  
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  
Методологические основы и концептуальные подходы АООП ДОУ базируются на 

учении о единстве человека и среды, культур сообразности в образовании и воспитании лич-

ности, культурно-исторической теории развития высших психических функций, деятель-

ностном подходе к развитию психики. АООП ДОУ ориентируется на следующие теоретиче-

ские положения: динамическая взаимосвязь между биологическим и социальным факторами; 

общие закономерности развития ребенка в норме и при нарушениях развития. При отклоня-

ющихся вариантах недоразвития, когда биологические факторы первично определяют ход 

имеющихся у ребенка психических нарушений и расстройств, социальные факторы рассмат-

риваются как основные детерминанты детского развития. Из этого следует, что создание 

специальных педагогических условий могут обеспечить коррекцию и компенсацию уже су-

ществующего нарушения и служить средством предупреждения вторичных отклонений раз-

вития.  
Содержание программного материала основано на возрастном, онтогенетическом и 

дифференцированном подходах к пониманию всех закономерностей и этапов детского раз-

вития. Возрастной подход учитывает уровень развития психологических новообразований и 

личные достижения каждого ребенка. Онтогенетический – ориентирует на учет сенситивных 

периодов в становлении личности и деятельности ребенка. Дифференцированный – учитыва-

ет индивидуальные достижения ребенка с позиции понимания ведущего нарушения, его ха-

рактера, глубины и степени выраженности и наличия вторичных отклонений.  
Педагоги, реализующие данную АООП ДОУ, рассматривая вопросы воспитания и 

обучения ребенка и детей указанной категории, должны учитывать общий фон витальных и 

образовательных потребностей каждого конкретного ребенка, общие и специфические осо-

бенности и направленность на формирование компенсаторных механизмов и коррекцию 

имеющихся нарушений в развитии. Наряду с этим важно помнить о том, что для ребенка се-

мья является первым и главным социальным институтом. Формирование социально-

педагогической компетентности родителей, воспитание детско-родительских отношений, 

обучение родителей способам взаимодействия со своим проблемным ребенком также отно-

сится к области значимых составляющих в концептуальных подходах.  
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        Общеизвестно, что психическое развитие ребенка происходит в процессе усвоения им 

общественно-исторического опыта. Ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)не включается в освоение пласта социальных и культурных достижений об-

щечеловеческого развития. Он затрудняется использовать традиционную «взрослую» куль-

туру как источник развития высших психических функций, специфических человеческих 

способностей и способов деятельности. По отношению к умственно отсталому ребенку пере-

стают действовать традиционные для каждого возрастного этапа способы решения воспита-

тельно-образовательных задач. Из-за такого «выпадения» умственно отсталого ребенка из 

традиционного образовательного пространства нарушаются условия для его «врастания в 

культуру», не реализуется его право на наследование социального и культурного опыта че-

ловечества.  
Возникает объективная потребность в «обходных путях», других способах педагоги-

ческого воздействия, т. е. ином, специально организованном образовательном пространстве, 
которое может обеспечить и такому ребенку все необходимые условия для «врастания в 

культуру», реализации своего права на наследование общественно-исторического опыта.  
Преодоление ограничений в этом праве, коррекция, предупреждение вторичных от-

клонений в развитии (реализация особых образовательных потребностей) происходят в сфе-
ре образования и с помощью его средств. Но в данном случае имеется в виду не массовое и 

традиционное, а специально организованное, особым образом построенное образование.  
Максимально возможная реализация особых образовательных потребностей ребенка, 

максимально возможное восстановление прав такого ребенка на наследование социального и 
культурного опыта выражают цель и определяют значение реабилитации средствами образо-

вания.  
Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и обу-

чения, принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, концен-

тричность изложения материала, повторяемость, единство требований к построению систе-

мы воспитания и обучения детей-дошкольников; учет возрастных особенностей ребенка. 

Однако они дополняются принципами специальной дошкольной педагогики: учет возраст-

ных возможностей ребенка к обучению, принцип единства диагностики и коррекции откло-

нений в развитии; принцип учета вида, структуры и характера нарушений (первичного 

нарушения и вторичных отклонений в развитии); генетический принцип, ориентированный 

на общие возрастные закономерности развития с поправкой на специфику степени выражен-

ности нарушения при разворачивании этого развития, когда психика чрезвычайно чувстви-

тельна даже к незначительным внешним воздействиям; принцип коррекции и компенсации 

(коррекционная направленность на формирование компенсаторных механизмов); направлен-

ность на учет соотношения «актуального уровня развития» ребенка и его «зоны ближайшего 

развития».  
Принципиально значимыми положениями в данной Программе являются:  
- учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для становле-

ния ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном перио-
де;  

- деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-
педагогической работы;  

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  
- приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта ребенком (в 

том числе и элементов учебных деятельности) как одна из ведущих задач обучения, которая 
является ключом к его развитию и раскрытию потенциальных возможностей и способностей;  

- анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи;  
- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»;  
- формирование и коррекция высших психических функций в процессе специальных 

занятий с детьми; 
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- включение  родителей  или  лиц,  их  заменяющих,  в  коррекционно-педагогический 

процесс;  
- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым со-

держанием;  
- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей 

через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы;  
- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 

развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного поведения;  
- расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для акти-

визации форм партнерского сотрудничества между детьми;  
- определение базовых достижений ребенка с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями)в каждом возрастном периоде с целью планирования и осуществле-

ния коррекционной работы, направленной на раскрытие потенциальных возможностей его 

развития.  
Исходя из общности основных закономерностей развития в норме и патологии, в 

АООП ДОУ определяются базовые направления педагогической работы, обеспечивающие, 

прежде всего, целостность, гармоничность личностного развития ребенка. Это осуществля-

ется в процессе следующих образовательных областей: социально-коммуникативного разви-

тия, познавательного развития; речевого развития; художественно-эстетического развития; 

физического развития, ориентированного также и на укрепление здоровья. 
 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Характеристики особенностей развития детей с легкой умственной отсталостью от 4 

лет до окончания образовательных отношений 

 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием ор-

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

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

вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка – мотивационно-
потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сфера,  
а также когнитивные процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение. Ум-

ственная отсталость является самой распространенной формой интеллектуального наруше-

ния, 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 за-

держка, нивелирование индивидуальных различий, базирующихся на первичном (биологиче-

ском) нарушении, и усиления внимания к социальным факторам в развития детей. Это тре-

бует 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 дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей про-

являются более выражено.  
Данную группу посещают 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 взаи-

модействия со взрослым. У данной группы детей обращает на себя внимание сочетание ум-

ственной отсталости с грубой незрелостью эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается 

эйфория с выраженными нарушениями регуляторной деятельности: 
 
 

 

 



9 

 

Социально- дети не фиксируют взор и не прослеживают за лицом взрослого; контакт с новым взрос- 

коммуникативное лым «глаза в глаза» формируется с трудом и длительное время; при систематической 
развитие активизации и стимуляции ориентировочных реакций на звуки и голос нового взрослого 

 возможно появление эмоциональных и мимических реакций, коммуникативные прояв- 

 ления ограничены непроизвольными движениями и частыми вегетативными реакциями. 

 В новой ситуации дети проявляют негативные реакции в виде плача, крика или наобо- 

 рот, затихают, устремляют взгляд в неопределенную точку, бесцельно перебирают ру- 

 ками близлежащие предметы, тянут их в рот, облизывают, иногда разбрасывают. 

Познавательное характеризуется малой активностью всех психических процессов, что затрудняет ориен- 
развитие тировку детей в окружающей среде: игрушки и предметы не «цепляют» взгляд, а вклады- 

 вание 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 дви- 

 гательного  реагирования  при  их  высокой  жизненной  значимости  (кисло  –  невкусно 
 (морщится), холодно – неприятно (ежится) и т. д.). 
 У  детей  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, непроиз- 

 вольное хватание рук или предмета. 

Деятельность становление манипулятивных и предметных действий у детей проходит свой специфиче- 
 ский путь – от непроизвольных движений рук, случайно касающихся предмета, с появлени- 

 ем специфических манипуляций без учета его свойств и функционала. Этим детям безраз- 

 личен результат собственных действий, однако разные манипуляции с предметами, завер- 
 шая этап непроизвольных движений, как бы переключают внимание ребенка на объекты 
 окружающего пространства. Повторение таких манипуляций приводит к появлению крат- 

 ковременного интереса к тем предметам, которые имеют значимое значение в жизнедея- 

 тельности ребенка (приятный звук колокольчика, тепло мягкой игрушки, вкусовое ощуще - 

 ние сладости и т. д.) и постепенно закрепляют интерес и новые способы манипуляции. 

Физическое   раз- у многих детей отмечается диспропорция телосложения, отставание или опережение в ро- 
витие сте; в становлении значимых навыков отмечается незавершенность этапов основных дви- 

 жений: ползания, сидения, ходьбы, бега, прыжков, перешагивания, метания и т. п. Форми - 
 рование 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, мел- 

 кие действия пальцами рук, практически затруднены. 
 Дети демонстрируют качественную положительную динамику психических возможно- 
 стей  на  эмоциональном  и  бытовом  уровне,  могут  включаться  в  коррекционно- 

 развивающую среду при максимальном использовании технических средств реабилита- 

 ции (ТСР), которые облегчают им условия контакта с окружающим миром (вертикализа- 

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

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивиду-

альных различий детей  
Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм ре-

ализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и ДОУ, реали-

зующей Программу.  
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педа-

гогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки де-
тей.  

Освоение АООП ДОУ не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников. 
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Настоящие требования являются ориентирами для:  
а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Фе-дерации;  
б) решения задач: формирования АООП ДОУ; анализа профессиональной деятельно-

сти; взаимодействия с семьями;  
в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 5 до 8 лет;  
г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относи-

тельно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации.  
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая:  
- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования;  
- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, осно-
ванных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 
включения в показатели качества выполнения задания;  

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников организации. 
Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести интеллектуального нару-  

шения и состояния здоровья ребенка.  
Целевые ориентиры в возрасте 4-6 лет для детей с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями): 

 ребенок откликается на свое имя;
 понимает и использует отдельные жесты и слова, вступая в контакт со знакомыми 

взрослыми;
 может пользоваться ложкой по назначению;

 владеет прямо хождением (самостоятельно ходит);
 проявляет интерес к взаимодействию с новым взрослым (педагогом) в процессе 

эмоционального общения и предметно-игровых действий;
 показывает по просьбе взрослого свои основные части тела и лица (глаза, руки, но-

ги, уши, нос);
 проявляет адекватные реакции в процессе выполнения режимных моментов: пере-

ключаясь с одного вида действий на другие, от одного места проведения занятия к другому 
(от занятия в игровой зоне к занятиям в учебной зоне и музыкальном зале и т. д.);

 использует коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, слова: «при-
вет», «пока», «на», «дай»);

 показывает по просьбе взрослого названный им знакомый предмет (игрушку).

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

умственной отсталостью:  

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 
расставании, пользуясь при этом невербальными средствами общения (смотреть в глаза, 
протягивать руку);

 взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации;

 самостоятельно ходить;

 владеть элементарными навыками в быту;

 подражать знакомым действиям взрослого;

 проявлять интерес к сверстникам.
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Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе  
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оцен-ке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основани-ем для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение 
Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспи-танников.  
Образовательная деятельность по АОПП ДОУ оценивается посредством введения 

си-стемы показателей, которые объединены в группы ведущих факторов, ориентированных 

на те или иные сферы деятельности дошкольной организации, оказывающей помощь детям 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
Педагогическое обследование проводится в начале и в конце учебного года. Целью 

педагогического обследования является изучение индивидуального уровня сформированно-

сти основных линий развития и всех видов детской деятельности. Обследование направлено 

на выявление актуального уровня развития ребенка, зоны его ближайшего развития, а также 

предполагает фиксацию статуса ребенка «ниже зоны ближайшего развития», что указывает 

на чрезвычайно низкий темп его обучаемости и слабые потенциальные возможности.  
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за поведением детей в 

группе, уровня их самостоятельности в быту, активностью в свободной и специально  орга-

низованной деятельности, а также в процессе индивидуального обследования 

специалистами (педагогом-дефектологом, педагогом-психологом и логопедом). 
 

К целевым ориентирам дошкольного образования в части программы, 

формиру-емой участниками образовательных отношений(дополнительные 

образовательные про-  
граммы, методики и формы организации образовательной работы с учётом климатиче-  
ских, национально-культурных особенностей)относятся следующие характеристики 

возмож-ных достижений ребенка: 

Образовательные про- Планируемые результаты 

граммы   

Технология «Обучение Повышение показателей физического развития ребёнка, коррекция нарушений в 
плаванию», (автор развитии, расширение двигательных навыков, адаптивных возможностей детского 

Осокина Т.И.)  организма, развитие эмоционального и двигательного раскрепощения в воде, про- 

  явления чувства радости и удовольствия. 

 
 
 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 
 

 

На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей 
умственно отсталых детей дошкольного возраста в программе выделены пять 

образовательных обла-стей:  
1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие  
Каждая образовательная область основывается на возрастных закономерностях разви-

тия ребенка, содержит концептуальные подходы к содержанию воспитания и обучения детей 

и обозначает целевые ориентиры их развития в разные возрастные периоды.  



12 

 

Социально-коммуникативное развитие происходит в процессе взаимодействия де-

тей с ближним и дальним кругом человеческого окружения и рассматривается как основа 

формирования способов общения, ведущей деятельности, психологических новообразова-

ний, самостоятельности ребенка, личностных качеств, его общения со сверстниками.  
Содержание данной области охватывает следующие направления педагогической ра-

боты с детьми:  
- формирование положительного опыта взаимодействия ребенка с матерью; 

- развитие эмоциональных средств общения ребенка с близкими взрослыми;  
- формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и пози-
тивного отношения ребенка к себе (концентр «Я сам»);  

- развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание навы-

ков продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности (концентр «Я и дру-
гие»);  

- формирование игровой деятельности как ведущей деятельности детей дошкольного 

возраста; 

- воспитание самостоятельности в быту;  
- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспи-

тание положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание предпо-

сылок и закладка первоначальных основ экологического мироощущения, нравственного от-

ношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям (концентр 
«Я и окружающий мир»).  

В области «СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И КОММУНИКАЦИИ»основными зада- 

чами образовательной деятельности являются:  
от  4-х  до  6- - воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании значимых взрос- 

ти лет: лых и сверстников;  
-формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния близких 

взрослых и детей (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь); 

- закрепить умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых и сверстников; 

- учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, поселок);  
- формировать интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, игрушек, предме-
тов быта;  
- учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, поже-
ланиями («Давай будем вместе играть», «Дай мне игрушку (машинку)»;  
- продолжать формировать у детей коммуникативные умения – приветливо здороваться и 



13 

 

прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу – доброжелательно взаимодейство- 
вать;  
- учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и дея- 

тельности сверстников;  
- формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в коллективной деятель-
ности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и др.);  

от 6-ти до 7 - учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, гнев, жа- 

(8)-ми лет: лость, сочувствие); 
- формировать у детей умение играть в коллективе сверстников;  
- продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые игры, осуществ-
ляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных зависимостей;  
- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры (радость, 
печаль, тревога, страх, удивление);  
- учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры;  
- продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру увиденные 
ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать игровое простран-
ство с помощью различных подручных средств и предметов-заменителей;  
- учить детей использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной дея-
тельности и создания условных ориентиров для развертывания игры;  
- продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических движений 
характер персонажа, его повадки, особенности поведения;  
- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории;  
- учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и причи-
ной, вызвавшей это состояние;  
- формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и действий;  
- учить детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелатель-
ное отношение к ребенку со стороны окружающих;  
- учить детей замечать изменения настроения, эмоционального состояния близкого взросло-
го или сверстника;  
- формировать у детей переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие, от-
зывчивость, взаимопомощь, выражение радости);  
- формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как к регуляторам об-
щения и поведения;  
- формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и 
близким взрослым;  
- формировать у детей простейшие способы разрешения возникших конфликтных ситуаций;  
- обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить обращаться к 
сверстникам с просьбами и предложениями о совместной игре и участии в других видах де-
ятельности;  
- продолжать формировать у детей 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 детском саду и дома; 

посадка лука и цветов в детском саду, на приусадебном участке и др.).  
Дети  могут передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 

научиться: здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расстава- 

 нии; 

 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 соответ- 

 ствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 

 стороны окружающих; 

 замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

 начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и близкими взрослыми; 

 владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций (пригласить 

 взрослого, уступить сверстнику).  
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В области «ВОСПИТАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В БЫТУ (ФОРМИРОВА-

НИЯ КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ)»основными задачами образователь-  
ной деятельности являются:  

 

При обучении хозяйственному труду основными задачами являются  
от  4-х до  6- - воспитывать у детей желание трудиться, получать удовлетворение от результатов своего 

ти лет труда; 
 - учить детей замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории 
 и устранять его; 

 - формировать у детей практические действия, которые необходимы им для наведения по- 

 рядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде (цветнике), а также в уходе за 

 растениями и животными; 

 - создать условия для овладения детьми практическими действиями с предметами-орудиями 

 и вспомогательными средствами в целях наведения порядка в знакомом помещении и на 

 знакомой территории; 

 - учить детей планировать свои практические действия при выполнении трудовых поруче- 

 ний, распределять свое время в соответствие с необходимыми трудовыми затратами; 
 - учить детей взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения хозяйственно- 

 бытовых поручений; 

 - воспитывать чувство гордости за результаты своего труда; 

от  6-ти  до - закреплять у детей желание трудиться, умение получать удовлетворение от результатов 

7-ми лет своего труда; 
 - продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в знакомом помеще- 
 нии, на знакомой территории; 

 - формировать у детей практические действия, которые необходимы для ухода за растения- 
 ми на участке и животными из живого уголка; 

 - продолжать учить детей практическим действиям с предметами-орудиями и вспомогатель- 

 ными средствами в целях правильного их использования при наведении порядка в знакомом 

 помещении и на знакомой территории;  
- учить детей выполнять свои практические действия в соответствии с планом занятий и с 
учетом режимных моментов;  
- расширять способы сотрудничества детей в процессе выполненной работе; 

- учить детей бережному отношению к орудиям труда; 

- воспитывать самостоятельность и активность детей в процессе трудовой деятельности.  
Дети могут научиться  
 получать удовлетворение от результатов своего труда;

 наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории;

 пользоваться знакомым рабочим инвентарем;
 ухаживать за растениями дома и на участке; выполнять элементарные действия по уходу за до-
машними животными;

 сотрудничать со сверстниками при выполнении определенных поручений;

 выполнять обязанности дежурного по группе;

 передавать друг другу поручения взрослого;

 давать словесный отчет о выполненной работе;

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

 оказывать помощь нуждающимся в ней взрослых и детям. 
При формировании игры:  
от 4-х  до 6- - формировать у детей умение играть не только рядом, но и вместе, небольшими 

ти лет группами, объединяясь для решения игровой задачи; 
 - обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми; 
 - формировать  в игре представления о содержании деятельности взрослых  на 
 основе наблюдений за их трудом; 

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

 фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в процессе игры; 

 - учить  детей осуществлять  перенос  усвоенных  игровых способов  действий из 

 ситуации обучения в свободную игровую деятельность; 
 - активизировать самостоятельную деятельность детей, насыщая сюжет игровыми 
 ситуациями; 

 - учить детей самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, закла- 

 дывая основы планирования собственной деятельности; 

 - закрепить умение детей драматизировать понравившиеся им сказки и истории;  
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от  6-ти до - формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

7-ми лет  - продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 
  осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных зависи- 
  мостей;  

  - учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры 

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

  - учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

  - продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру 
  увиденные ими в процессе экскурсий и  наблюдений,  закрепить умение оборудовать игро- 

  вое пространство с помощью различных подручных средств и предметов-заменителей; 

  - учить детей использовать знаковую символику для активизации их самостоя- 

  тельной деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры; 

  - продолжать  развивать  у детей  умение  передавать  с  помощью  специфических 

  движений характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

  - закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории. 

   Дети могут научиться: 

 играть c желанием в коллективе сверстников; 

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

 отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное детьми в процессе экс- 

курсий и наблюдений;  

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

херская», «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 сверстников. 

 

Познавательное развитие  
В данной области АООП ДОУ выделены направления коррекционно-педагогической 

работы, которые способствуют поэтапному формированию способов ориентировочно-

исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком общественного опыта в сле-

дующих направлениях:  
•  сенсорное воспитание и развитие внимания, 

•  формирование мышления, 

•  формирование элементарных количественных представлений, 

•  ознакомление с окружающим.   
СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ВНИМАНИЯ Дети могут научиться:  
 соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действиями (выбор из 3-4-х);

 дорисовывать недостающие части рисунка;

 воссоздавать целостное изображение предмета по его частям;

 соотносить форму предметов с геометрической формой – эталоном;

 ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела;
 дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в продуктивной и 
игровой деятельности;

 использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности;

 описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества поверхности, вкус; 

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

 дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки явлений при-

роды;
 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 дея-
тельности;

 ориентироваться по стрелке в знакомом помещении;

 пользоваться простой схемой-планом.  
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При формировании мышления основными задачами являются  
от  4-х до - создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: фор-  
6-ти лет мировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, а также 

об их роли в деятельности людей;  
- продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-практическую 

задачу;  
- продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции 
речи: фиксирующую, сопровождающую, планирующую в процессе решения проблемно-
практических задач;  
- учить детей решать задачи наглядно-образного плана: предлагать детям сюжетные 
картинки с изображением ситуаций, знакомых им из собственного практического опыта, сти-
мулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций;  
- формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на 

картинках;  
- учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 
объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках;  
- формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, элемен-
ты суждения, умозаключения;  
- учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, 
изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую предметную кар-
тинку (при выборе из 2-3-х);  
- учить детей определять последовательность событий, изображенных на картинках: раскла-
дывать их по порядку, употреблять слова «сначала», «потом» в своих словесных рассказах;  

от 6-ти до - формировать у детей  тесную взаимосвязь между их практическим, жизненным  
7-ми лет опытом и наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в речи, фиксируя этот 

опыт и обобщая его результаты;  
- учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на 
сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать суждение;  
- учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

- учить детей соотносить текст с соответствующей иллюстрацией;  
- учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражне-
ния на исключение «четвертой лишней» картинки.  

Дети 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
от 4-х до 6-   - формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных видов деятельно-
ти летсти     детей старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной).на занятиях по матема-тике 

использовать элементы рисования и сюжетно-дидактических игр с математическим со-
держанием;
- проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно - дидактические игры с математи-
ческим содержанием «Магазин», «Автобус» и др. (тематику игр согласовывать с разделом 
про-граммы «Обучение игре»);  
- продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить анализировать, классифициро-
вать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи и отношения. Разви-
вать наглядно-образное мышление;  
- расширять активный словарь детей, 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 детей осуществлять счет и различные операции с множествами (пересчет, сравнение, 
преобразование и др.) 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 
деятельно-сти (изобразительной, конструктивной и игровой);  

- создавать условия для использования детьми полученных на занятиях 

математических знаний   

 от 6-ти до 

7-ми лет: 
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и умений в самостоятельной игровой и практической деятельности;  
- продолжать развивать познавательные способности детей: умение анализировать, классифи-

цировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, связи и отношения, планиро-
вать предстоящие действия;  
- расширять и углублять математические представления детей: учить пользоваться условными 
символами (цифрами) при решении арифметических задач, выполнении арифметических дей-
ствий;  
- 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 воспитанниками 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 детей с использованием состав-
ных мерок.  

Дети 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 раз-
ном 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.
При ознакомлении с окружающим
от 4-х до 6-   - формировать у детей обобщенное представление о человеке (тело, включая внутренние ор-
ти летганы, чувства, мысли);

- учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы;  
- учить детей соотносить явления окружающей действительности и деятельность человека;  
- формировать у детей обобщенные представления о характерных признаках групп и катего-
рий предметов;  
- формировать у детей обобщенные представления у детей о явлениях природы на основе со-
четания частных разносторонних характеристик групп, категорий и свойств;  
- учить детей пользоваться в активной речи словесными характеристиками и определениями, 
обозначающими качественное своеобразие изученных групп предметов;  
- формировать у детей временные представления (времена года: лето, осень, зима, весна; вре-
мя суток – ночь, день);  
- учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными предмета-
ми на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, применяя имеющиеся 
знания и представления;  

от  6  до  7- - продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах предметов и  

ми лет явлений, объектах живой и неживой природы; 
 - пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями свойств и призна- 
 ков;  

 - формировать  у детей представления о вариативности выделяемых  признаков  и 

 различных основаниях для осуществления классификации и сериации; 

 - формировать у детей представления о видах транспорта; 

 - формировать у детей временные представления (о временах года, об их последова- 
 тельности, о времени суток, днях недели); 

 - закрепить у детей представления о времени и расширять умение соотносить свою 

 деятельность с категорией времени; 

 - продолжать формировать у детей представления о труде людей и значимости той 

 или иной профессии в жизни; 

 - развивать  у  детей  элементы  самосознания  на  основе  понимания  изменчивости 

 возраста и времени.  
Дети 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; 
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 узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, учитель, повар, парик-
махер, продавец, почтальон, шофер;
 выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, продуктов, инструментов, 
школьных принадлежностей и называть их;

 различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них;
 называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних птиц и их 
детенышей;

 определять признаки четырех времен года;

 различать части суток: день и ночь. 
 
 

  Речевое развитие 

Основными задачами обучения и воспитания выступают: 

от 4-х до 6- - воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и эмоцио- 

ти лет нальные переживания в речевых высказываниях; 
 - продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников; 
 - начать формировать у детей процессы словообразования; 

 - формировать  у  детей  грамматический  строй  речи,  стимулируя  использование 

 детьми знакомых  и новых  речевых конструкций (употребление  в  речевых высказываниях 

 предлогов за, перед, согласование существительных и глаголов, согласование существитель- 

 ных и прилагательных, местоимений и глаголов, употребление существительных в дательном 
 и творительном падежах); 
 - учить детей образовывать множественное число имен существительных; 

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

 ми, затем по картинке, употребляя знакомые глаголы; 

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

 персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 
 - учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные 
 отношения, явные и скрытые (с помощью педагога); 

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

 уточняющим вопросам и самостоятельно; 

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

 - учить детей понимать и отгадывать загадки; 

 - учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме; 

 - поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности; 

от 6-ти до - развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и сверстниками; 

7(8-ми) лет - продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства и мысли в речи; 
 - закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и диалогическими 
 формами;  
 - продолжать формировать у детей грамматический строй речи; 
 - формировать понимание у детей 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 детей употреблять в речи существительные в родительном падеже с предло- 

 гами у, из;  

 - расширять понимание детей значения слов (различение глаголов с разными при- 
 ставками, употребление однокоренных существительных)4 

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

 картинке;  

 - продолжать учить детей рассказыванию по картинке и составлению рассказов по 

 серии сюжетных картинок; 

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

 продолжить сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент сюжета сказки; 
 - учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной картинке; 

 - продолжать учить детей рассказыванию об увиденном; 

 - учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме; 

 - продолжать  разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и поговор- 

 ки; поощрять их использование  детьми в процессе игры и общения; 

 - формировать у детей умение регулировать свою деятельность и поведение посред- 

 ством речи; 

 - закрепить у детей в речевых высказываниях элементы планирования своей дея-  
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тельности;  
продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном общении детей и на специально 
организованных занятиях.  

Дети могут научиться  
 проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе сверстников;

 выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях;

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

фраз;
 употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием уменьшитель-
но-ласкательных суффиксов;
 понимать и использовать в активной речи предлоги  в,  на,  под, за, перед, около, у, из, между;

 использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и множественном числе;

 использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени;

 строить фразы и рассказы, состоящие из трех-четырех предложений, по картинке;

 прочитать наизусть 2-3 разученные стихотворения;
 ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее основных персонажей, от-
ветить, чем закончилась сказка;

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

 планировать в речи свои ближайшие действия. 
 

Художественно-эстетическое развитие  
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
от 4-х до - формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие му- 

6-ти лет зыкальных произведений детьми; 
 - формировать у детей навык пластического воспроизведения ритмического рисунка 
 фрагмента музыкальных произведений; 

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

 - учить детей петь хором несложные песенки в примарном (удобном) диапазоне, 

 соблюдая одновременность звучания; 

 - учить детей выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, пооче- 
 редно 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 детей участвовать в коллективной игре на различных элементарных  музы- 

 кальных инструментах (металлофон, губная гармошка, барабан, бубен, ложки, трещотки, ма- 

 ракасы, бубенчики, колокольчики, треугольник); 
 - учить детей 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 художе- 

 ственно-практической деятельности; 

от 6-ти до - стимулировать у детей желание слушать музыку, эмоционально откликаться на 
7-ми лет: нее, рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных впечатлений; 

 - совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии; 
 - стимулировать желание детей 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 детей интерес к игре на дерево звучных, метало звучных и других эле- 
 ментарных музыкальных инструментах; 

 - учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью взрослого) тот 

 или иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 

 - поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах; 

 - формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок играет на 
 своем музыкальном инструменте и который может выступать как перед родителями и перед 
 другими детскими коллективами; 

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

 столе, ширме, фланелеграфе, учить сопереживать героям, следить за развитием сюжета, сохра- 

 няя интерес до конца спектакля; 

 - учить (с помощью взрослого) овладевать простейшими вербальными и невербаль- 
 ными способами передачи образов героев (жестами, интонацией, имитационными движения-   
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   ми);  
   - формировать начальные представления о театре, его доступных видах: кукольном 
   (на ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая у детей радостное настроение 

   от общения с кукольными персонажами. 

Дети 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 взрослого тот или иной инструмент 

для передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 

 называть выученные музыкальные произведения; 

 выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером – ребенком и взрослым; 

 иметь элементарные представления о театре, где артисты или куклы (которых оживляют тоже 
артисты) могут показать любимую сказку; 

 участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 

  
Ознакомление с художественной литературой 

от 4-х до  - продолжать учить детей воспринимать произведения разного жанра и тематики – 

6-ти лет   сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора, загадки, считалки; 
  - формировать у детей запас литературных художественных впечатлений;  

  - знакомить детей с отдельными произведениями и их циклами, объединенными од- 

   ними и теми же героями; 

  - учить  детей  передавать  содержание  небольших  прозаических  текстов  и  читать 

   наизусть небольшие стихотворения, участвовать в драматизации знакомых литературных про- 
   изведений;  

  - учить детей рассказывать знакомые литературные произведения по вопросам взрос- 

   лого (педагогов и родителей); 

  - привлекать детей к самостоятельному рассказыванию знакомых произведений, к их 

   обыгрыванию и драматизации; 

  - продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со всей 
   группой сверстников; 
  - продолжать учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и 

   рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной 

   жизни;  

  - учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, уметь рас- 

   сказать продолжение сказки или рассказа; 
  - воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных произ- 
   ведений;  

  - продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, изоб- 

   разительную деятельность детей и конструирование; 

  - формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и 

   повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу; 

от 6-ти  - создавать условия для расширения и активизации представлений о литературных 

до 7-ми   художественных произведениях у детей; 

лет  - познакомить  детей  с  различием   произведений  разных  жанров:  учить  различать 
   сказку и стихотворение; 
  - познакомить детей с новым художественным жанром – пословицами, готовить детей 

   к восприятию переносного значения слов в некоторых пословицах и в отдельных выражениях; 
  - продолжать учить детей самостоятельно рассказывать содержание небольших рас- 

   сказов и читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в коллективной драматизации 

   известных литературных произведений; 

  - закрепить интерес детей к слушанию рассказываемых и читаемых педагогом худо- 

   жественных произведений вместе со всей группой сверстников; 

  - учить детей узнавать и называть несколько авторских произведений художествен- 
   ной литературы и их авторов; 
  - продолжать воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литера- 

   турных произведений; 

  - формировать у детей динамичные представления о развитии и изменении художе- 

   ственного образа, его многогранности и многосвязности. 

Дети могут научиться  

 различать  разные жанры – сказку и стихотворение; 
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 уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых произведений; 

 рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4); 

 участвовать в коллективной драматизации известных литературных произведений; 

 узнавать и называть несколько авторских произведений художественной литературы и их авторов 

(К. Чуковский, С. Маршак, А. Барто и др.); 

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

 внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных произведений, уметь продолжать 

рассказывать его, отвечать на вопросы («Какое произведение слушал?», «Чем закончилось событие?»); 

 называть свое любимое художественное произведение. 

  
Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность 

от 4-х до 6-ти - развивать умение детей создавать лепные поделки, постепенно переходя к со- 

лет  зданию сюжетов; 
  - учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения предметов 
  (форма – круглый, овальный; цвет – красный, желтый, зеленый, черный, коричневый; раз- 

  мер – большой, средний, маленький; пространственные отношения – вверху, внизу, слева, 
  справа);  

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

  ливания и  ленточным способом; 

  - учить детей подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины и те- 

  ста;  

  - учить детей в лепке пользоваться приемами вдавливания, сплющивания, защи- 
  пывания, оттягивания; 
  - учить детей лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 

  - воспитывать у детей оценочное отношение детей к своим работам и работам 

  сверстников; 

от 6-ти до 7- - развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных предметов и 

ми лет  сюжетов, обыгрывая их; 
  - продолжать учить детей 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 – ко- 

  роткий; пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа); 

  - учить лепить предметы по предварительному замыслу; 

  - учить детей передавать при лепке человека передавать его в движения, исполь- 
  зуя прием раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, соедине- 
  ние частей в целое; 

  - учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 

  - воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстни- 

  ков.  

Дети 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 – боль-

шой, средний и маленький; длинный – короткий; пространственные отношения – вверху, внизу, слева, спра-
ва);  
 лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную оценку своей работы и 

работы сверстников;  

 участвовать в создании коллективных лепных поделок. 

аппликация  

от 4-х до 6-ти - продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по ап- 

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

  - учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно 

  переходя к созданию сюжетных изображений; 

  - учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в простран- 

  стве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные пред- 

  ставления в речевых высказываниях; 

  - учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и  рас- 
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  сказывая о последовательности выполнения задания;  
  - продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и рабо- 

  там сверстников;   

от 6-ти до 7- - продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по ап- 

ми лет  пликации;    
  - развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки апплика- 
  ции, рассказывая о последовательности их наклеивания; 

  - учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно 

  переходя к созданию сюжетных изображений;   

  - учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в простран- 

  стве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя  пространственные пред- 

  ставления в речевых высказываниях;   
  - учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец  и  рас- 

  сказывая о последовательности выполнения задания;  

  - продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и рабо- 

  там сверстников;   

  - продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по ап- 

  пликации;    

  - развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки апплика- 

  ции, рассказывая о последовательности их наклеивания; 
  - учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно 
  переходя к созданию сюжетных изображений;   

  - учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в простран- 

  стве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя  пространственные пред- 

  ставления в речевых высказываниях;   
  - учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец  и  рас- 
  сказывая о последовательности выполнения задания.  

  - продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и рабо- 

  там сверстников.   

- Дети могут научиться   

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

 правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную инструкцию взрос- 

лого;      

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

лого;      

 рассказывать о последовательности действий при выполнении работы; 

 давать оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая ее с образцом, с наблюдаемым 

предметом или явлением.     
рисование   

от 4-х до 6- - продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по рисованию; 

ти лет - создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятельности; 
 - учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на простран- 

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

 речевых высказываниях; 
 - учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной роспи- 

 си;  

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

 - учить детей закрашивать определенный контур предметов; 

 - учить  детей  создавать  сюжетные  рисунки  на  основе  результатов  собственных 

 наблюдений или  действий, фиксируя впечатления и опыт в  речевых высказываниях, плани- 
 руя свою деятельность; 
 - продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

 сверстников; 

от 6-ти до - создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к процессу и ре- 

7-ми лет зультатам рисования; 
 - учить детей обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за изменени- 
 ями в природе и социальной жизнью; 

 - закреплять у детей умений передавать в рисунках предметы различной формы, 
 знакомить с изображением предметов и их элементов треугольной формы; 

 - учить детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в изображени- 

 ях предметов и явлений окружающей природы; 
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  - закреплять у детей умение отображать предметы и явления окружающей действи-  
  тельности в совокупности их визуальных признаков и характеристик (по представлению);  

  - продолжать учить детей 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 детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования и апплика-  

  ции;   

  - создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять коллектив-  

  ные рисунки;  

  - учить детей создавать декоративные рисунки по образцу и по памяти, рассказы-  

  вать о последовательности выполнения этих работ;  
  - знакомить детей с элементами народного промысла (хохломская роспись по об-  

  разцу);   

  - продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам  

  сверстников;  

  - формировать умения  сравнивать их с образцом, объяснять необходимость дора-  

  ботки;   

  - развивать у детей планирующую функцию речи.  

Дети могут научиться   

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

тельной деятельности;   

 пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями – карандашами, красками, фло-  
мастерами, мелом, губкой для доски, подставками для кисточки, тряпочкой для кисточки;  

 создавать по просьбе взрослого 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, ори-  
гинальных изображениях;   

 рассказывать о последовательности выполнения работ;  

 давать оценку своим работам и работам сверстников.  

конструирование   

от 6-ти до - продолжать  формировать  у детей  положительное  отношение  к  конструктивной  

7-ми лет  деятельности;  

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

  - учить детей правильно передавать основные свойства и отношения предметов в  

  различных видах конструктивной деятельности;  

  - продолжать учить детей анализировать образец, используя для построек    кон-  

  струкции- образцы и рисунки-образцы;  

  - учить детей выполнять предметные постройки по рисунку-образцу и по апплика-  

  ции- образцу, по памяти;  
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  - учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по замыслу; 
  - формировать умения для создания коллективных построек с использованием зна- 
  комых образов и сюжетов; 

  - воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

Дети 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 взрослого 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 сверстников. 

Физическое развитие  
В данной области Программы рассматриваются условия, необходимые для защиты, 

сохранения и укрепления здоровья ребенка, определяются задачи формирования предпосы-
лок и конкретных способов здорового образа жизни ребенка и членов его семьи.  

Основные направления работы по физическому воспитанию: 
Метание 

один из первых видов двигательной активности ребенка, который основывается на разви- 

тии хватательных движений и действий малыша. Общеизвестно, что в онтогенезе разви- 
тия движений хватание развивается раньше прямо стояния.  Развитие руки стимулирует 

формирование остальных двигательных функций организма, активизируя всю психиче- 

скую деятельность ребенка. 

 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 детей с умственной отсталостью. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ходьба направлена на развитие основных движений ребенка, формирование умения правильно 
 держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, на совершенствование согласованных движений 

 рук и ног, формирование слуха-двигательной и зрительно-двигательной координации.  В 

 процессе ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка. 

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 детей закрепляет навыки совместных действий, эмоционального 

отклика на них и предпосылок коммуникативной деятельности. 
Правильная организация бега детей позволяет формировать у них адекватные формы по- 

ведения в коллективе сверстников и желание участвовать в совместной деятельности. 

 

 

 
 

 

 

Прыжки 

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. По- 
этому прыжки  нужно  вводить  постепенно  и очень  осторожно.  Детей  начинают  учить 

прыжкам со спрыгивания, с поддержкой взрослого. Прыжки подготавливают тело малыша 

к выполнению заданий на равновесие, которые очень сложны для умственно отсталого 

дошкольника. Для  совершенствования навыков в прыжках ребенок должен проявить во- 

левые качества своей личности, сосредоточиться и собраться с силами. Кроме того, в про- 

цессе выполнения прыжков у детей начинают закладываться основы саморегуляции и са- 

моорганизации своей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеразвивающие способствуют развитию интереса к движениям, совершенствованию физических качеств и 
упражнения двигательных способностей; развивают гибкость и подвижность в суставах; укрепляют 

 функционирование вестибулярного аппарата. Физические упражнения обеспечивают ак- 

 тивную деятельность внутренних органов и систем, укрепляют  мышечную систему в це- 

 лом.  

группы движений  упражнения без предметов; 
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 упражнения с предметами;

 упражнения, направленные на формирование правильной осанки;

 упражнения для развития равновесия. 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений)  
В основе Программы лежит деятельностный подход. Деятельность развивается от 

возраста к возрасту, меняются её содержание и форма.  
Формы работы для разной детской деятельности 

Детская деятельность  Формы работы  

Двигательная - овладение основными дви- Подвижные дидактические игры  

жениями  Подвижные игры с правилами  

   Игровые упражнения  

   Соревнования  

Игровая  Сюжетно – ролевые игры  

   Игры с правилами и др.  

Коммуникативная - общение и взаимодей- Беседа  

ствие со взрослыми и сверстниками:  Ситуативный разговор  

   Речевая ситуация  

   Составление и отгадывание загадок  

   Игры (сюжетные, с правилами)  

Самообслуживание и элементарный бы-  Совместные действия  

товой труд  Дежурства  
   Поручения  

   Задания  

   Реализация проектов  

Познавательно-исследовательская - ис-  Наблюдение  

следование объектов окружающего мира и  Экскурсия  

экспериментирование с ними  Решение проблемных ситуаций  

   Экспериментирование  

   Коллекционирование  
   Моделирование  

   Реализация проекта  

   Игры с правилами  

Музыкальная  -  восприятие  и  понимание Восприятие и понимание смысла музыкальных произведений 
смысла музыкальных произведений  Пение  

   Импровизация  

   Игра на детских музыкальных инструментах 

   Музыкально – ритмические движения  

Восприятие художественной литературы  Чтение  

и фольклора  Обсуждение  
   Разучивание  

   Беседа  

   Пересказ  

   Инсценировнние  

Конструирование  Конструирование из конструктора  

   Конструирование из бумаги  

   Конструирование из природного материала   

   Моделирование  

Изобразительная (рисование, лепка, ап-  Мастерские по изготовлению продуктов детского творчества 

пликация)  Реализация проектов  

   Создание работ по собственному замыслу  

    
 Формы организации детей  
     

Индивидуальные  Подгрупповые  Групповые 
       

Формы работы   
Организованная - игры дидактические,  дидактические  с  элементами  движения,  сюжетно-ролевые,  по-

движные,   психологические,   музыкальные,   хороводные,   театрализованные,   игры-   
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образовательная драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

деятельность: - просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  
- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассмат- 
ривание и обсуждение познавательных и художественных книг;  
- создание ситуаций педагогических, морального выбора, беседы социально-
нравственного содержания, ситуативные разговоры с детьми;  
- наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке, сезонные наблюдения; 

- изготовление предметов  для  игр,  познавательно-исследовательской  деятельности, 
создание макетов, украшение предметов для личного пользования;  
- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспе- 

риментирование, конструирование; 

-  оформление  выставок  работ  народных  мастеров,  произведений  декоративно- 

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, выставок детского творчества; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворе- 
ний, развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;  
- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций 
к знакомым сказкам и потешкам, произведений искусства, обсуждение средств вырази-
тельности;  
- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 
труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок и т.д.;  
- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 
игры, связанные с восприятием музыки;  
- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инстру-
ментов;  
- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 
певческого голоса, беседы по содержанию песни;  
- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 
показ ребенком плясовых движений, хороводы;  
- физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические  

Мероприятия физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 
 

групповые, меж- спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 
 

групповые сов-  соревнования; 
 

 дни здоровья; 
 

местно с родите-  

 тематические досуги; праздники; 
 

лями:  

 театрализованные представления; 
 

 
 

  смотры и конкурсы; 
 

  экскурсии. 
 

Образовательная - физическое развитие: комплексы закаливающих процедур, утренняя гимнастика, 
 

деятельность при упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 
 

проведениире- - социально личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режим- 
 

жимных   момен- ных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и 
 

задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в рас- 
 

тов:  

становке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для  

 
 

 подвижных игр и упражнений; формирование навыков безопасного поведения при прове- 
 

 дении режимных моментов; 
 

 - познавательно речевое развитие: создание речевой развивающей среды; сво- 
 

 бодные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 
 

  мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигие- 
 

 нических процедур, поощрение речевой активности детей; 
 

 - художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседнев- 
 

 ной жизни детей, в игре, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 
 

 утренней гимнастики, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, кра- 
 

 соте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 
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Самостоятельная - физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

деятельность де- спортивные игры и занятия;   

тей: - социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 
 виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

 - познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких сти- 

 хотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоя- 
 тельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание 

 книг и картинок; развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактиче- 

 ские игры;   

 - художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

 самостоятельно  рисовать,  лепить,  конструировать,  рассматривать  репродукции  картин, 

 иллюстрации, музицировать, играть на детских музыкальных инструментах, слушать му- 

 зыку.   

 Модель организации образовательного процесса 

Совместная партнёрская деятельность взрослого с детьми Свободная    самостоятельная    дея- 

  тельность детей 

1.Непосредственная образовательная деятельность (занятие – занима- Разнообразная,гибкоменяющаяся 
тельное дело)  предметно  –  развивающая  и  игровая 

Основные формы: игра, наблюдение, экспериментирование, разговор, среда 

решение проблемных ситуаций, проектная деятельность и др.   

2.Решение образовательных задач в ходе режимных моментов    
 

Технологии, применяемые педагогами образовательного учреждения: техноло-

гии развивающего обучения; технологии проблемного обучения; игровые технологии 

информационно-коммуникативные технологии; технологии «ТРИЗ» (теория решения 

изобретательских задач); здоровьесберегающие технологии; технологии проектной дея-

тельности; технология исследовательской деятельности и т.д.  
Совершенствование и использование новых методик и технологий, повышающих эффек-

тивность учебно-воспитательного процесса, педагогами осуществляется в ходе инновацион-

ных процессов, происходящих на современном этапе развития общества, которые предъяв-

ляют и новые требования к образованию, поскольку традиционные способы обучения не все-

гда в состоянии обеспечить подготовку ребёнка к меняющимся условиям жизни. Совершен-

ствование методик и технологий происходит и в процессе модернизации средств обучения и 

воспитания, изменения контингента обучающихся. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  
Специально организованная деятельность воспитателя и детей по программе, в основ-

ном, происходит в первой половине дня, а во второй половине дня организуются разнооб-

разные культурные практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В процессе культурных практик воспитателем со-

здаётся атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Ор-

ганизация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Для ребенка 

дошкольного возраста «игровая практика» является одной из разнообразных культурных 

практик.  
В дошкольном возрасте игра - ведущий вид деятельности и должна присутствовать во 

всей психолого-педагогической работе. Велико влияние игры на развитие эмоциональной и 
коммуникативной сфер ребёнка, на развитие символического мышления, произвольности и 

саморегуляциии поведения, на формирование основ рефлексивных и метакогнитивных спо-

собностей.  
Основные цели и задачи развития игровой деятельности:  
 создание условий для развития игровой деятельности детей;

 формирование игровых умений, развитых культурных форм игры;

 развитие у детей интереса к различным видам игр;
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 всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-
нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-
коммуникативное);

 развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции;
 формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимо-

действовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.
Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности 

для каждого возрастного периода, что позволяет комплексно видеть все аспекты игровой де-

ятельности в поступательном развитии представлено в таблице:

 

Ранний дошколь- Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые соверша- 

ный возраст (от 1-3 ются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

лет)  года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 
  

Младший  дошколь- Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игруш- 

ный возраст ками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

(от 3-4 лет)  дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвер- 
  нутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формиро- 

  ваться 

Средний дошколь- В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

ный возраст взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя 

(от 4 до 5 лет) от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начи- 
  нают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

  игровых и реальных взаимодействий детей. 

Старший дошколь- Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 
ный возраст свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое  взаимодействие  сопровождается 

(от 5 до 6 лет) речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, со- 
  провождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  Дети 
  начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

  различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более при- 
  влекательными,  чем  другие.  При  распределении  ролей  могут  возникать  кон- 
  фликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организа- 

  ция игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «перифе- 

  рия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Па- 

  рикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии иг- 

  рового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

  

Старший дошколь- В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

ный возраст (от 6 до осваивать  сложные  взаимодействия  людей,  отражающие  характерные  значимые 

прекращения жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустрой- 

образовательных ство и т.д. 

отношений ) Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, ко- 
  торый 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 игро- 
  вому 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 са- 

  мой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводит- 

  ся. 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 участ- 

  ником игры. 

 

Термин «игра» включает в себя разнообразные категории игр в том числе:  

 Подвижные игры

 Игры с предметами

 Строительные игры
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 Компьютерные и видео игры
 Настольные игры

 Игры с правилами

 Сюжетно-ролевые игры

 

Педагогическая поддержка игры. Для спонтанно развивающейся игры, присущей 

всем детям-дошкольникам, роль взрослого состоит в предоставлении детям времени для иг-

ры и в организации среды. 
 

По отношению к сюжетно-ролевой игре, на начальных уровнях развития игры роль 

взрослого состоит в способствовании развитию у детей таких базисных компонентов игры 

как игровые действия и использование предметов-заместителей. Далее фокус перемещается 

на развитие у детей представления о роли и связанных с ней ролевой речи и игровых дей-

ствий. При этом отдельные игровые действия выстраиваются в развернутые цепочки дей-

ствий, образуя своего рода «мини-сценарии». По мере того как дети начинают разыгрывать 

ролевые взаимоотношения, эти мини-сценарии координируются со сценариями, соответ-

ствующими другим ролям, превращаясь в итоге в развернутые сценарии, отражающие мно-

гообразие сюжетов. В зависимости от уровня игры, наблюдаемого у детей, педагогическая 

поддержка игры может применять следующие формы: 
 

 демонстрация символических способов действия с предметом (включая реаль-

ный предмет, игрушку и неоформленный или многофункциональный игровой материал);


 словесное обозначение действий ребенка в целях придания этому действию иг-

рового характера;


 словесное обозначение действий ребенка в целях установление соответствия 

между этими действиями и конкретной ролью;
 демонстрация ролевой речи (от отдельных высказываний до развернутых диа-

логов);


 расширение и обогащение знаний детей, необходимых для развития игровых 

тем (посредством чтения книг, показа видео, организации экскурсий и выступлений специ-

альных гостей);


 помощь детям в изготовлении нового игрового материала или в использовании 

имеющегося материала в новой функции (включая совместное изготовление материала дома
с родителями в качестве семейного проекта); 
 

 пред игровая практика, состоящая в обсуждении и проигрывании разнообраз-

ных мини-сценариев;


 организация и проведение планирования игры (в устной, рисуночной или 

письменной форме) с последующим обсуждением детских планов и того, как они этим пла-

нам следуют;


 индивидуальная работа с детьми, играющими на более высоком уровне, чем их 

сверстники, в целях последующего использования этих детей в роли игровых «менторов».
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

(по Л. Новоселовой)  

 

Игры, возникающие 
Игры, возникающие 

Народные игры  

по инициативе детей 
 

 

по инициативе взрослых 
 

 

  
 

Игры- 
 Обрядовые игры 

 

Обучающие игры Семейные 
 

экспериментирования Сюжетно-дидактические Сезонные 
 

Игры с природными Подвижные Культовые 
 

объектами Музыкально-  
 

Игры с игрушками дидактические  
 

Учебные 
 

 

Игры с животными 
Тренинговые игры 

 

 
 

  
 

 
Досуговые игры 

Интеллектуальные 
 

Сюжетные самодеятель- Сенсомоторные  

Интеллектуальные  

ные игры Адаптивные  

Игры-забавы, раз-  

Сюжетно– 
 

 

влечения  
 

отобразительные 
 

 

Театрализованные  
 

Сюжетно-ролевые 
 

 

Празднично- Досуговые игры 
 

Режиссерские  

карнавальные 
 

Игрища 
 

Театрализованные  

Компьютерные 
 

Тихие игры  

 
 

  Игры-забавы 
 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СЮЖЕТНОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОЙ ИГРЫ 

 Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая или воображаемая ситуация

 Характерная черта – самостоятельность детей

 Через игру ребёнок воплощает свои взгляды, представления

 Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают
Предпосылки сюжетно-ролевой игры

 Первый этап – ознакомительная игра 
Взрослый организует предметно-игровую деятельность ребенка, используя разнооб-

разные игрушки и предметы.  

 Второй этап – отобразительная игра 
Действия ребёнка направлены на выявление специфических свойств предмета и на 

достижение с его помощью определённого эффекта.  

 Третий этап – сюжетно-отобразительная игра 
Дети активно отображают впечатления, полученные в повседневной жизни. 

Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре (А.П. Усова) 

 Уровень неорганизованного поведения, которое ведёт к разрушению игр дру-

гих детей
 Уровень одиночных игр, на котором ребёнок не вступает во взаимодействие с 

другими детьми, но и не мешает им играть
 Уровень игр рядом, когда дети могут играть вместе, но каждый действует в со-

ответствии со своей игровой целью
 Уровень кратковременного общения, на котором ребёнок на какое-то время 

подчиняет свои действия общему замыслу
 Уровень длительного общения, на котором наступает взаимодействие на осно-

ве интереса к содержанию игры
 Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избиратель-

ных симпатий.
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Компоненты сюжетно-ролевой игры 

 Сюжет игры 
Сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение определённых 

действий, событий из жизни и деятельности окружающих.   

 Содержание игры 
То, что воспроизводится ребёнком в качестве центрального и характерного момента 

деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной дея-
тельности.  

 Роль 
Игровая позиция, в которой ребёнок отождествляет себя с каким-либо персонажем 

сюжета и действует в соответствии с представлениями о данном персонаже.  
Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требова-

ний, способствующих формированию психических новообразований: 

 

Действие  в воображаемом  плане Игра  направлена  на  воспроизведение Необходимость согласовы- 

способствует развитию  символи- человеческих взаимоотношений, следо- вать  игровые  действия  спо- 
ческой функции мышления. вательно, она способствует формирова- собствует  формированию  ре- 

Наличие  воображаемой  ситуации нию у ребенка способности определен- альных взаимоотношений 

способствует формированию плана ным образом в них ориентироваться между играющими детьми 

представлений      

         
Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности по 

всем возрастным группам представлено в Примерной общеобразовательной программе 
дошкольного обра-зования «От рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — с. 251 - 258  

Игровая деятельность реализуется с ранней группы (от 1 до 3 лет) в программе 

представ-лены разделы: сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, театрализованные 

игры, дидактиче-ские игры.  
Культурные практики планируются после сна. Ежедневно проводится чтение худо-

жественной литературы, опытно-экспериментальная деятельность, рассматривание, наблю-

дения, свободная изодеятельность, различные виды игр и т.д.  
Один раз в месяц по пятницам проводятся досуги: музыкальный и физкультурный по 

плану, просмотр детских театров, экскурсии. 
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Комплексно - тематическое планирование  
Тематический принцип построения образовательной деятельности позволяет легко 

вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения.  
№ недели  даты  Тема недели 

   Сентябрь «Здравствуй, детский сад» 

№1  02.09 – 06.09  День знаний. «Здравствуй, детский сад». 

     

№2  09.09 – 13.09  Игрушки 

№3  

09.09 – 13.09 

  Осень 

№4  16.09 – 20.09  Фрукты 

  Октябрь «Я в мире человек. Я вырасту здоровым» 

№5  23.09 – 27.09  Фрукты 

№6  02.09 – 06.09  Овощи 

    

  Лексическая тема «Мой город, моя страна, моя планета»  
     

№7   30.09 – 04.10  Овощи 

№8  14.10 – 18.10  Домашние животные 

№9  21.10 – 25.10  Домашние животные 

    Ноябрь «Народное единство» 

№10  28.10 – 01.11  Домашние птицы 

№11  05.11 – 11.11  Моя квартира. Мебель 

№12  12.11 – 18.11  Моя квартира. Мебель 

№13  19.11 – 25.11  Моя квартира. Мебель 

    Декабрь «Новый год» 

№14  26.11 – 02.12  Зима 

№15  03.12 – 09.12  Зима 

№16  10.12 – 16.12  Новый год 

№17  17.12 – 23.12  Новый год 

 Зимние каникулы после новогодних праздников с 01.01.2020 по 08.01.2020  

    Январь «Зима» 

№18  24.12 – 31.12  Дикие животные 

№19  09.01 – 15.01  Дикие животные 

№20  16.01 – 22.01  Дикие животные 

   Февраль «День защитника Отечества» 

№21  23.01 – 29.01  Одежда. Обувь 

№22  30.01 – 05.02  Одежда. Обувь 

№23  06.02 – 12.02  Одежда. Обувь 

№24  13.02 – 19.02  Одежда. Обувь 

    Март «Мамин праздник» 

№25  20.02 – 27.02  Транспорт 

№26  28.02 – 05.03  Транспорт 

№27  06.03 – 13.03  Транспорт 

№28  16.03 – 20.03  Приметы весны 

    Апрель «Весна» 

№29  23.03 – 27.03  Приметы весны 

№30  30.04 – 03.04  Приметы весны 

№31  06.04 – 10.04  Посуда. Продукты питания 

№32  13.04 – 17.04  Посуда. Продукты питания 

    Май «День Победы» 

№33  20.04 – 24.04  Посуда. Продукты питания 

№33  27.04 – 06.05  Насекомые 

№34  07.05 – 14.05  Насекомые 

№35  15.05 – 21.05  Лето 

№36  22 .05 – 29.05  Лето 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка  
и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисо-

вать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

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

ния культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельно-

сти в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. Процесс 

приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, 

если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая  
и развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной характеристикой партнерских 
отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс де-

ятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как бо-

лее опытный и компетентный партнер.  
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким,  

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то опре-

деленный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуаль-

ные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопережива-

ет ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и пори-

цания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Та-

кой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, спо-

собствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми  
и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 
различных позитивных качеств:  

- ребенок учится уважать себя и других, 

- приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок, 

- формируется умение поиска путей преодоления трудностей,  
- учится принимать моральные нормы общества, брать на себя ответственность за 

свои решения и поступки, за свой выбор, понимать других и сочувствовать им, учится адек-
ватно выражать свои чувства и т.д.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соот-

ветствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального бла-

гополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преиму-

щественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  
В МАДОУ педагоги активно используют метод проектов, он позволяет формировать 

активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать устойчивый 

познавательный интерес. Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе 
знания, умения, компетенции и ценности.  

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу в усло-
виях детского сада и семьи:  

 помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации 

собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет инте-

рес для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая стимули-

рует его личностный рост и самореализацию. 
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 возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, требует 
поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность 
действий основывается на оригинальности мышления.

 проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная 
инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность позволяет не 
только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого 
продукта.

Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников, существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участ-

ники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение 
слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности.

Проект как способ организации жизнедеятельности детей обладает потенциальной 

интегративностью, соответствием технологии развивающего обучения, обеспечением актив-
ности детей в образовательном процессе.
 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанни-

ков 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены сле-
дующие принципы:  

 родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей;

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения
детей;

 помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, так и со сторо-
ны родителей;

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и се-
мьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с деть-
ми;

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, 
его промежуточных и конечных результатов.

Методы развития у родителей рефлексии собственных воспитательных приемов:
Обсуждение раз- настроит родителей на размышление. Вопрос может быть таким: в чем, по вашему  

ных  точек зрения мнению, заключается главный залог благополучия ребенка - в незаурядной силе во-  

на вопрос  ли, крепком здоровье или в ярких умственных способностях?  

Решение проблем- побуждает родителей к поиску наиболее подходящей формы поведения, упражняет в  

ных  задач семей- логичности и доказательности рассуждений, развивает чувство педагогического так-  

ного воспитания та. Для обсуждения предлагаются подобные проблемные ситуации. Вы наказали ре-  
   бенка, но позже выяснилось, что он не виноват. Как вы поступите и почему именно  

   так? Или: ваша трехлетняя дочь шалит в кафетерии, куда вы ненадолго зашли, - сме-  

   ется, бегает между столами, размахивает руками. Вы, думая об остальных присут-  

   ствующих, остановили ее, усадили за стол и сурово отчитали. Какую реакцию на  

   действия родителей можно ожидать от ребенка, который не умеет пока понимать  

   потребности других людей? Какой опыт может получить ребенок в данной ситуа-  

   ции?  

Ролевое проигры- обогащает арсенал способов родительского поведения и взаимодействия с ребенком.  

вание семейных Дается, например, такое задание: проиграйте, пожалуйста, как вы будете устанавли-  

ситуаций   вать контакт с плачущим ребенком, и др.  

Тренинговые   иг- родители дают оценку разным способам воздействия на ребенка и формам обраще-  

ровые упражнения ния к нему, выбирают более удачные, заменяют нежелательные конструктивными  

и задания  (вместо "Почему ты опять не убрал свои игрушки?" - "Я не сомневаюсь, что эти иг-  
   рушки слушаются своего хозяина"). Или родители должны определить, почему не-  

   конструктивны такие слова, обращенные к ребенку: "Стыдно!", "Меня не устраивают  

   твои "хочу", мало ли, что ты хочешь!", "Что бы ты без меня делал(а)?", "Как ты мо-  

   жешь поступать так со мной!" и др. Задания могут выполняться в такой форме: вос-  

   питатель начинает фразу: "Хорошо учиться в школе - это значит..." или "Для меня  

   диалог с ребенком - это..." Мать или отец должны закончить предложение.  
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Анализ родителя- помогает им понять мотивы его поступков, психические и возрастные потребности. 

ми  поведения  ре-  

бенка   

Обращение к опы- Педагог предлагает: "Назовите метод воздействия, который более других помогает 

ту родителей. вам в налаживании отношений с сыном или дочерью?" Или: "Был ли подобный слу- 
  чай в вашей практике? Расскажите о нем, пожалуйста", или: "Вспомните, какую ре- 
  акцию вызывает у вашего ребенка применение поощрений и наказаний" и т.п. По- 

  буждение родителей к обмену опытом активизирует их потребность анализировать 

  собственные удачи и просчеты, соотносить их с приемами и способами воспитания, 

  применяемыми в аналогичных ситуациях другими родителями. 

Игровое взаимо- в различных формах деятельности (рисование, лепка, спортивные игры, театрализо- 

действие родите- ванная деятельность и др.) способствует приобретению опыта партнерских отноше- 

лей и детей ний. 

 

 Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Формы взаимодей- Содержание работы  

ствия   

Рекламный блок 1.Создание рекламных буклетов, адресных информационных писем, популяризация  

создание презента- деятельности  ОУ  в  средствах  массовой  информации,  на  сайте  образовательного  

ции имиджа учреждения.  
 2. Комплексное анкетирование родителей по выявлению потребностей в образова-  

 тельных и оздоровительных услугах для воспитанников ОУ.  

 3.  Создание  банка  данных  по  семьям,  имеющих  детей  с  нарушением  опорно-  

 двигательного аппарата (поликлиники, «Центр по проблемам семьи», управление со-  

 циальной защиты, и т.д.)  
 4. Дни открытых дверей.  

 5. Праздники, детские утренники.  

 6. Благотворительные акции.  

Планирование ра- Социологические исследования по определению социального статуса и микроклимата  

боты с семьями семьи: анкеты для родителей, беседы с детьми, изучение рисунков детей по теме  

воспитанников «Наша семья» (метод социометрии в рамках семьи).  
 Выявление уровня родительских требований к специальному дошкольному образова-  

 нию детей  

 Проведение мониторинга потребностей родителей в лечебно-оздоровительных услу-  

 гах в условиях ОУ  

Нормативные до- Знакомство с уставными документами и локальными актами учреждения.  

кументы Заключение договоров с родителями воспитанников ОУ.  

Анкетирование и Выявление потребностей родителей в образовательных и оздоровительных услугах.  

опросы Выявление степени вовлеченности семей в образовательный процесс. Уровень роди-  
 тельских требований к лечебно-оздоровительному и образовательному процессу.  

 исследование адекватности родительской оценки детских способностей. Оценка дея-  

 тельности ОУ.  

Родительские со- Участие в обсуждении вопросов физического, социального, познавательного и эсте-  

брания тического развития детей. Вопросы адаптации детей в ОУ.  
 Результативность лечебно-оздоровительной и образовательной работы за прошедший  

 период и готовность детей к школьному обучению.  
 Общее родительское собрание «Законодательство и наша ответственность». О меха-  

 низме ответственности родителей за воспитание детей. Нормативно-правовая база,  

 защищающая права и достоинство детей.  

Помощь родителей Организация и помощь в проведении совместных с детьми мероприятий.  

учреждению Участие в субботниках.  
 Оказание помощи в создании условий на прогулочных участках для полноценных  

 прогулок в разное время года.  

Совместное твор- Работа над образовательными и творческими проектами.  

чество детей, роди- Занятия с участием родителей.  

телей и педагогов. Домашние задания по коррекции речи и интеллекта для совместного выполнения ро-  

Привлечение роди- дителями и детьми с повышенными познавательными потребности.  

телей к участию в Групповые досуговые мероприятия с участием родителей.  

деятельности ОУ Участие в организации выставок.  
 Смотры-конкурсы. Общие родительские собрания.  

 Выставки работ, выполненные детьми и их родителями.  

   



36 

 

Консультирование Рекомендации по проведению дальнейшей коррекционной работы с воспитанником 

членами ПМПк  

Консультирование По планам педагогов профильных специальностей. По запросам родителей. 

в рамках консуль-  

тационного пунк-  

та.  

Наглядное инфор- Родительские  уголки  в  группах  с  полным  набором  информации  о  лечебно- 

мационное обеспе- оздоровительных и образовательных мероприятиях, проводимых в ОУ. 

чение (исполнение Стенд нормативных документов, регламентирующих деятельность ОУ. 
закона «Об образо- Консультации.  Папки-передвижки.  Рекомендации  врача  и  медсестер-массажисток, 

вании») инструкторов ЛФК. 
 Санитарный бюллетень по различной тематике. 
 Открытые просмотры педагогического и лечебного процесса в дни открытых дверей. 

 Памятки. 

 Тематические выставки. 

Оказание элек- Предоставление документов родителями для постановки на очередь, оказание кон- 

тронных услуг сультативной помощи через виртуальный клуб "Мы готовы Вам помочь!" и т.д. 

 

Дифференцированный подход при организации работы с родителями - необходимое 

звено в системе мер, направленных на повышение их педагогических знаний и умений. Для 

осуществления дифференцированного подхода воспитателей образовательного учреждения к 
родителям соблюдаются как общепедагогических, так и специфических условий. Таковыми 

являются:  

 взаимное доверие во взаимоотношениях между педагогом и родителями;

 соблюдение такта, чуткости, отзывчивости по отношению к родителям;
 учет своеобразия условий жизни каждой семьи, возраста родителей, уровня 

подготовленности в вопросах воспитания;
 сочетание индивидуального подхода к каждой семье с организацией работы со 

всеми родителями группы;
 взаимосвязь разных форм работы с родителями;

 одновременное влияние на родителей и детей;

 обеспечение в работе с родителями определенной последовательности, систе-

мы.
 Для выявления уровня педагогической культуры и степени участия родителей

в воспитании детей используются следующие методы:  
 анкетирование родителей;

 анкетирование воспитателей;

 индивидуальные беседы с родителями;

 индивидуальные беседы с детьми;

 посещение семьи ребенка;

 изучение тестов-рисунков детей типа “Мой дом”, “Моя семья”.
 наблюдение за ребенком в сюжетно-ролевой игре “Семья”.
 наблюдение воспитателем за взаимоотношением родителей и детей во время 

приема и ухода детей.
 моделирование игровых и проблемных ситуаций и т.д.

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

Образовательные Направления работы 

области  

Социально- Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

коммуникативное детском саду. 
развитие Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспита- 

 телей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ре- 
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бенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей 
и этнической принадлежности.  

Заинтересовывать в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успеш-
ную социализацию, усвоение тендерного поведения.  

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 
семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать 
мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.  

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-
развивающей среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе про-
ектной деятельности).  

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 
плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и под-
держивать семью в реализации воспитательных воздействий.  

Показывать значение развития экологического сознания как условия всеобщей вы-
живаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества.  

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 
дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять 
внимание их на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности,  

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 
развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на вело-

сипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания без-

опасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах ле-

карства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке элек-
трические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.).  
Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимо-

сти - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить 

по телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т. д.).  
Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жиз-

ни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 
Помогать планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, сти-
мулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных си-

туациях.  
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать роди-

телей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного по-
ведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 
здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных филь-

мов.  
Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. Изучать традиции трудового воспитания, 

сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников.  
Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показы-

вать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 
домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 
посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.  

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 
труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 
трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе.  

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудо-
вой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодей-
ствия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за ре-
зультаты общего труда.  

Ориентировать на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различ-
ным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультиплика-
ционных фильмов.   
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 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеле- 
 нению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и 

 научно-обоснованные принципы и нормативы. 

Познавательное Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребен- 

развитие ка в семье и детском саду. 
 Ориентировать на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрос- 
 лыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуж- 

 дать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспе- 

 риментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, про- 

 смотра художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатле- 

 ний, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, так- 
 тильные  и  др.).  Совместно  с  родителями  планировать,  а  также  предлагать  готовые 

 маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан 

 (сельчан). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и про- 

 дуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению по- 

 знавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Речевое развитие Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание ро- 
 дителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 
 саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребен- 
 ком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоцио- 

 нальные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с ми- 

 ром и др. 

 Показывать ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возмож- 

 ность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

 родителей навыки общения, используя семейные праздники, коммуникативные тренин- 

 ги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 
 ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как де- 

 лового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку уста- 

 навливать  взаимоотношения со сверстниками,  младшими детьми;  подсказывать,  как 
 легче решить конфликтную ситуацию. 
 Привлекать к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в 

 деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подго- 

 товке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 

 детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответ- 

 ствии с познавательными потребностями дошкольников. 
 Показывать ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассив- 
 ного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

 соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

 методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

 акомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлече- 

 его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художе- 
 енных  и  мультипликационных  фильмов,  направленных  на  развитие  художественного 
 са ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

 театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библио- 

 теки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддержи- 
 вать контакты семьи с детской библиотекой. 
 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

 альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

 поддерживать детское сочинительство. 

Художественно- На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуаль- 

эстетическое раз-ность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, ранне- 

витие го развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада,  
а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художе-
ственном воспитании детей.  

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творче-  
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ства, выделяя творческие достижения взрослых и детей.  
Привлекать к активным формам совместной с детьми деятельности, способствую-

щим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и 

мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и 

прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декора-
тивно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экс-

курсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного.  
Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставоч-

ных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.  
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учре-

ждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.  
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на пси-

хическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания пока-
зывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музи-

цирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений  
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникнове-
нию ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду 
встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера.  
Физическое раз- Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на  здоровье ребенка.  
витие Информировать о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных фак-
торов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправи-
мый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка.  
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвящен-

ной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных 
и мультипликационных фильмов.  

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъ-

яснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 
дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической служ-

бы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддер-
живать семью в их реализации.  

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 
родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствую-
щую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного фи-
зического развития ребенка.  

Ориентировать на формирование у ребенка положительного отношения к физкуль-
туре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 
двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, конь-

ки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или 
лес; создание дома спортивного уголка;покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, 

скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, по-
священной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликацион-

ных фильмов.  
Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в реше-

нии данных задач.  
Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и дет-

ском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 
качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.  

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 
культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, 
плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультур-

ных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, 
городе).  
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В системном подходе, лежащем в основе Программы, реализуется отношение к ре-

бенку как к системно развивающемуся индивидууму, имеющему свою субъективно выра-

женную направленность и формы внешнего и внутреннего реагирования на изменяющуюся 

социальную среду. При этом процесс продуктивного взаимодействия ребенка и взрослого – 

это динамический мотивообразующий процесс для обоих участников общения, который рас-

сматривается в Программе как фундаментальный стержень коррекционно-развивающегося 

обучения и воспитания.  
На начальном этапе весь обучающий процесс с умственно отсталыми детьми органи-

зуется взрослым: он ставит цель, анализирует условия и средства достижения этой цели, ор-

ганизует сами действия и осуществляет контроль их выполнения и оценку. Но это не значит, 

что ребенок остается при этом пассивным. Напротив, он обязательно должен быть активным 

участником обучающего процесса – он должен научиться принимать поставленную взрос-

лым цель, вслед за проведенным взрослым анализом ориентироваться в условиях задачи, хо-

теть и уметь овладевать способами действий, действовать целенаправленно до получения 

результата, ориентироваться на оценку не только самого результата, но и способа действий. 

Важно сформировать у ребенка элементы самооценки и умение контролировать себя в про-

цессе выполнения игровой и практической задачи.  
Лишь наличие перечисленных выше элементов обучающего процесса обеспечивает 

успех коррекционной работы по развитию всех видов детской деятельности у дошкольников  
с умственной отсталостью.  

Следовательно, элементы учебной деятельности формируются у умственно отсталых 

детей раньше, чем другие виды детской деятельности. На основе уже сформированного, хотя 

бы на начальном уровне развития элементов учебной деятельности, организуется работа по 
становлению ведущей (игровой) и типичных видов детской деятельности (изобразительной, 

конструктивной, трудовой).  
Наряду с общеметодологическими подходами к взаимодействию сотрудников с деть-

ми реализуются гуманные, личностно-ориентированные стратегии общения педагогов с 

детьми в повседневной жизни:  
- взрослые проявляют уважение к личности каждого ребенка, доброжелательное вни-

мание к нему;  
- обращаются с детьми ласково с улыбкой, осуществляя тактильный контакт (гладят, 

обнимают, сажают на колени и т. д.);  
- обращаются к ребенку по имени, подчеркивая его достоинства;  
- тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов (в том числе 

утром при встрече с ребенком, во время еды, подготовки ко сну, переодевания и пр.);  
- стремятся установить с детьми доверительные отношения, проявляют внимание к их 

настроению, желаниям, достижениям и неудачам;  
- поощряют самостоятельность детей в выполнении режимных процедур, учитывая их 

индивидуальные особенности и состояния здоровья (предпочтение той или иной пищи, при-
вычки и др.);  

- педагоги чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их потреб-
ность в поддержке взрослых;  

- успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся избавить ребенка от 
негативных переживаний;  

- педагоги общаются с детьми индивидуально, выбирая позицию «глаза в глаза»; 

- педагоги формируют у детей положительное отношение к сверстникам; 

- собственным поведением демонстрируют уважительное отношение ко всем детям;  
- привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, поощряют 

проявления сочувствия, сопереживания сверстникам;  
- поддерживают эмоциональный комфорт непопулярных в группе детей, создают 

условия для их принятия сверстниками; 
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- организуя совместные игры детей, обучают их взаимодействовать позитивно, коор-

динировать свои действия, учитывать пожелания друг друга, учить делиться;  
- чутко относятся к жалобам детей, обучая их социально приемлемым формам взаи-

модействия;  
- сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (оживленную деятель-

ность, игру, смех, свободный разговор и др.);  
- голос взрослого не доминирует над голосами детей;  
- взаимодействие с детьми в ходе режимных процедур должно стимулировать их са-

мостоятельность;  
- предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по интересам; 

- взрослые поддерживают положительное самоощущение детей; 

- чаще пользуются поощрениями, чем наказаниями;  
- обращают внимание ребенка на его достижения в разных видах деятельности, воз-

можности и способности;  
- намеренно создают ситуацию, в которой ребенок достигает успеха.  
Важно, чтобы все педагоги (воспитатели, дефектологи, психолог, логопед, музыкаль-ный 

педагог) реализовывали выше указанные стратегии общения не только сами в повсе-дневной 

жизни, но и обучали родителей положительному взаимодействию со своими детьми.  
Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с близкими 

взрослыми. Эмоциональное общение матери с ребенком создает оптимальные условия для 
более эффективного выхаживания детей с проблемами здоровья после рождения.  

Педагогическая работа с родителями в дошкольной образовательной организации 

направлена на решение следующих задач: повышение педагогической компетентности у ро-
дителей; формирование потребности у родителей в содержательном общении со своим ре-

бенком; обучение родителей педагогическим технологиям воспитания и обучения детей; со-

здание в семье адекватных условий воспитания детей.  
 Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Формы взаимо- Содержание работы  

действия   

Рекламный блок 1.Создание рекламных буклетов, адресных информационных писем, популяризация  

создание презен- деятельности ОУ в средствах массовой информации, на сайте образовательного учре-  

тации имиджа ждения.  
 2. Комплексное анкетирование родителей по выявлению потребностей в образова-  

 тельных и оздоровительных услугах для воспитанников ОУ.  
 3.  Создание  банка  данных  по  семьям,  имеющих  детей  с  нарушением  опорно-  

 двигательного аппарата (поликлиники, «Центр по проблемам семьи», управление со-  

 циальной защиты, и т.д.)  

 4. Дни открытых дверей.  

 5. Праздники, детские утренники.  

 6. Благотворительные акции.  

Планирование Социологические исследования по определению социального статуса и микроклимата  

работы с семьями семьи: анкеты  для родителей, беседы с  детьми,  изучение  рисунков детей по  теме  

воспитанников «Наша семья» (метод социометрии в рамках семьи).  
 Выявление уровня родительских требований к специальному дошкольному образова-  

 нию детей  

 Проведение мониторинга потребностей родителей в лечебно-оздоровительных услу-  

 гах в условиях ОУ  

Нормативные до- Знакомство с уставными документами и локальными актами учреждения.  

кументы Заключение договоров с родителями воспитанников ОУ.  

Анкетирование и Выявление потребностей родителей в образовательных и оздоровительных услугах.  

опросы Выявление степени вовлеченности семей в образовательный процесс. Уровень роди-  
 тельских требований к лечебно-оздоровительному и образовательному процессу.  

 исследование адекватности родительской оценки детских способностей. Оценка дея-  

 тельности ОУ.  

Родительские со- Участие в обсуждении вопросов физического, социального, познавательного и эстети-  

брания ческого развития детей. Вопросы адаптации детей в ОУ.  

 Результативность лечебно-оздоровительной и образовательной работы за прошедший  
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 период и готовность детей к школьному обучению. 
 Общее родительское собрание «Законодательство и наша ответственность». О меха- 
 низме  ответственности родителей  за  воспитание  детей.  Нормативно-правовая  база, 

 защищающая права и достоинство детей. 

Помощь родите- Организация и помощь в проведении совместных с детьми мероприятий. 

лей учреждению Участие в субботниках. 
 Оказание помощи в создании условий на прогулочных участках для полноценных 

 прогулок в разное время года. 

Совместное твор- Работа над образовательными и творческими проектами. 
чество детей, ро- Занятия с участием родителей. 

дителей и педаго- Домашние задания по коррекции речи и интеллекта для совместного выполнения ро- 

гов. Привлечение дителями и детьми с повышенными познавательными потребности. 

родителей к уча- Групповые досуговые мероприятия с участием родителей. 

стию в деятельно- Участие в организации выставок. 

сти ОУ Смотры-конкурсы. Общие родительские собрания. 
 Выставки работ, выполненные детьми и их родителями. 

Консультирование Рекомендации по проведению дальнейшей коррекционной работы с воспитанником 

членами ПМПк  

Консультирование По планам педагогов профильных специальностей. По запросам родителей. 

в рамках консуль-  

тационного пунк-  

та.  

Наглядное ин- Родительские  уголки  в  группах  с  полным  набором  информации  о  лечебно- 
формационное оздоровительных и образовательных мероприятиях, проводимых в ОУ. 

обеспечение (ис- Стенд нормативных документов, регламентирующих деятельность ОУ. 

полнение закона Консультации.  Папки-передвижки.  Рекомендации  врача  и  медсестер-массажисток, 

«Об образовании») инструкторов ЛФК. 
 Санитарный бюллетень по различной тематике. 
 Открытые просмотры педагогического и лечебного процесса в дни открытых дверей. 

 Памятки. 

 Тематические выставки. 

Оказание элек- Предоставление документов родителями для постановки на очередь, оказание кон- 

тронных услуг сультативной помощи через виртуальный клуб "Мы готовы Вам помочь!" и т.д.  
Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей формируется система практиче-

ских и теоретических знаний о воспитательной деятельности, расширяется арсенал средств 

педагогического воздействия на ребенка и форм взаимодействия с ним в ходе семейного 

воспитания. Повышается общая родительская компетентность: чувствительность к измене-

нию состояния ребенка; нормализуется система требований и ожиданий; повышается уве-

ренность в себе как воспитателе, происходит гармонизация хода психического развития де-

тей в семье. 
 
 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

 

Социальное партнерство  
С целью создания более совершенной системы развивающего и коррекционного обра-

зования образовательное учреждение сотрудничает с рядом учреждений и предприятий го-

рода Нижневартовска.  
МАДОУ города Нижневартовска ДС №5 «Мечта» придерживается позиции откры-

тости для всех участников образовательных отношений и систем образования, культуры, 

спорта города и округа: МБОУ «СШ №42»); МАУ г. Нижневартовска «Центр развития 

образования» (организационно-методическое сопровождение кадрового потенциала), 

муниципальные организации дополнительного образования детей: МУДОД ЦДТ, МАУ ДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ» (участие в городских мероприятиях), МБОУ ДОД «Центр детского и 

юношеского технического творчества «Патриот» (деятельность с 
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воспитанниками по патриотическому воспитанию, участие в городских мероприятиях); 

спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпия» (участие в городских спортивных меро-

приятиях, в том числе и с детьми с ОВЗ, инвалидами); ОГИБДД УМВД России по г. Нижне-

вартовску (организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травма-

тизма), управление по опеке и попечительству (организация работы по обеспечению защиты 

прав и законных интересовнесовершеннолетних в случаях, установленных действующим за-

конодательством). 
 
 

 

2.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Специфика национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется об-

разовательная деятельность 
 
 

В основной образовательной программе дошкольного образования учитываются спе-
цифические климатические особенности региона, к которому относится город Нижневар-

товск Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.  
Дошкольный возраст в развитии ребёнка – это период, когда закладывается фунда-мент 

его здоровья, физического и психического развития. От того, как организовано воспи-тание и 

обучение ребёнка, какие условия созданы для его взросления, для развития его физи-ческих и 

духовных сил, зависит развитие и здоровье в последующие годы жизни.  
Известно, что современные дети, особенно проживающие в суровых условиях Севера,  

в большинстве своем испытывают двигательный дефицит, что приводит к серьезным функ-
циональным нарушениям различных органов и систем организма.  

Сохранение здоровья детей, проживающих в условиях Севера, является одной из ак-

туальных проблем современной медицины и педагогики. Экстремальные климатические 

условия влияют не только на состояние здоровья, но и способствуют созданию иной модели, 
образа жизни с собственным ритмом, привычками и особенностями. Эти особенности учи-

тываются при организации жизни детей в МАДОУ.  
Прежде всего, к ним относятся: поздний приход детей в детский сад; ранний уход до-

мой; смещение «пика работоспособности» на более позднее время; трудности двойной адап-
тации (к климатическим особенностям региона после отпуска и к условиям детского сада 
одновременно); негативное влияние природных факторов на организм ребенка; существен-ное 
снижение общей работоспособности в критические периоды года (актированные дни, низкая 

температура воздуха С -40
0
 и более); короткий день, нехватка кислорода; длительное 

пребывание в закрытом помещении и непродолжительные прогулки на воздухе. 
 

Проблему несоблюдения режима дня дошкольного учреждения (поздний приход де-тей 
в детский сад; ранний уход домой) МАДОУ решает совместно с родителями, используя 

разные формы работы:  

 индивидуальные беседы-консультации;
 консультации для родителей в рубриках: «С утра до вечера», «А у нас сего-дня», 

«Если хочешь быть здоров»;
 родительские собрания;

 дни открытых дверей;

 Совместные спортивные мероприятия;

 реализация программы «Будь здоров, малыш». 
При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения ре-

жима, учитываются особенности конкретного сезонного периода года и их влияние на: со-

стояние и функционирование органов и систем организма ребенка; уровень общей работо-

способности; возникновение естественных движений. В зависимости от погодных условий и 

расположенности площадки детского сада разработан график прогулок с учетом зависимости 

продолжительности прогулок от температурного режима.  
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Известно, что Север накладывает свой отпечаток и на психологическое развитие де-

тей. На них влияют резкие перепады атмосферного давления, длительное пребывание при 
искусственном освещении, высокая влажность воздуха, сильные и частые ветра, длительная  
и жесткая зима с очень низкими температурами, дождливое и недостаточно теплое лето с за-

морозками, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни. У значительной части 
детей выявляются нарушения познавательной деятельности, существенное отставание в раз-

витии, признаки психоэмоционального неблагополучия и своеобразие формирования позна-

вательной деятельности.  
Для решения данных проблем, педагоги побуждают детей к совместной познаватель-

но-экспериментальной деятельности не только в группе, но и во время прогулок на веранде, 

на участке МАДОУ, используя игровую мотивацию, которая подвигает детей к деятельно-сти, 

пробуждая у них интерес к познанию. Также используются сюрпризные моменты, инди-

видуальный подход, учет интересов, особенностей, мнение родителей (законных представи-

телей) воспитанников, что позволяет отслеживать психоэмоциональное состояние каждого 

ребёнка в период особых климатических условий.  
В МАДОУ используются комплексы мероприятий, обеспечивающие полноценное 

развитие детей, с учетом преодоления деприваций (лишение чего-либо) во время образова-

тельной деятельности: используются комплексы мероприятий, обеспечивающих полноцен-ное 

развитие детей: рационально организуется образовательная деятельность, учитываются 

возрастные и гигиенические регламенты непосредственной образовательной деятельности 

(длительность, количество, нагрузка, чередование разных видов деятельности); систематиче-

ски проводятся физкультминутки, релаксационные и динамические паузы; непосредственно 

образовательная деятельность проводится в игровой, непринужденной обстановке, с времен-

ным пребыванием на занятии по желанию ребенка. Во взаимоотношениях с детьми осу-

ществляется личностно-ориентированный подход, исходя из интересов и способностей де-тей; 

большое внимание уделяется эмоциональному комфорту (создаются ситуации успешно-сти на 

занятиях); учитывается разнополое воспитание детей, используются игровые нетради-

ционные методы, обеспечивающие гигиену нервной системы, психологическое, физическое, 

нравственное здоровье.  
Так как у детей на Севере контакт с окружающим миром затруднен, что мешает 

накоплению житейских понятий, расширению кругозора детей дается возможность самосто-

ятельной организации разнообразной деятельности: знакомство с экологическими представ-

лениями, овладение способами познавательной деятельности, проявление гуманного отно-

шения к объектам природы, изучение краеведения, формирование представления о мире, 

красоте окружающей природы родного края. 
Так же для преодоления сенсорной депривации в условиях Севера, где дети лишены 

возможности познавать окружающий мир с помощью тактильного восприятия, используются  
в работе схемы, таблицы, иллюстрации, познавательная литература, музыкальное сопровож-

дение. В доступной форме используются приемы экспериментирования, опыты с природным 
материалом: снегом, песком, почвой; наблюдения за таянием снега; замерзанием и кипением 

воды; знакомство с основными состояниями веществ в природе: жидким, твердым, газооб-

разным, зависимость неживой и живой природы от климатических условий.  
Из-за специфических природных условий, основная задача МАДОУ это - сохранение и 

укрепление здоровья детей. Для этого проводятся мероприятия:  
 прогулки с детьми;
 утренняя гимнастика, тропа здоровья, физкультурные минутки;


 виды гимнастики: дыхательная, сюжетная, спортивная мини тренировка, музы-

кально-ритмические движения, подражательные движения, коррекционная, подвижные иг-ры, 

двигательный оздоровительный бег;
 активный отдых: физкультурные развлечения, праздники, дни здоровья;


 индивидуальная работа с детьми, имеющими различного рода отклонения в со-

стоянии здоровья;
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 спортивные и подвижные игры (зимой – катание на санках, ходьба на лыжах; в 

теплый период года – катание на велосипеде);


 создаются условия для самостоятельной двигательной деятельности детей: по-

делки из снега – лабиринты, дуги для подлезания, ледовая дорожка, метание в цель.


 создана предметно-развивающая среда МАДОУ, которая помогает максималь-

но компенсировать неблагоприятные условия проживания детей в районах Крайнего Севера, с 

учетом гендерного воспитания.
 

В связи с тем, что нынешние дети – это будущее поколение страны, вопросы развития  
и психологического благополучия дошкольников, проживающих в северных регионах, явля-
ется актуальным.  

Образовательная деятельность включает в себя разные виды совместной деятельности 

детей и взрослого, их частую смену и различные формы совмещения с игрой и творчеством. 

При реализации содержания программы в рамках совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками используются разнообразные формы работы с детьми: это наблюдения за 

явлениями природы, ведение календарей, непосредственно образовательная деятельность, 

целевые прогулки, экскурсии, чтение художественной литературы, кружковая работа, дея-

тельность в опытно-экспериментальном уголке.  
При организации образовательного процесса в МАДОУ учитываются реальные по-

требности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с 

разными национальными и культурными традициями (даже, несмотря на то, что процент де-

тей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников МАДОУ, в общем количестве 

детей, невелик – 15%). Учебно-воспитательная система должна обеспечивать формирование 

национального самосознания личности и через это - возрождение нации и народов. В этом и 

состоит одна из важнейших социальных функций и основных целей обучения и воспитания в 

современных условиях. 
 
 

2.8. Выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, соответствующие потребностям и интересам детей, возможностям 

коллек-  
тива 

 

Выбор парциальных программ и форм организации работы с детьми осуществлены 
на основе анализа и учёта специфики учреждения, подготовленности кадров, создания 

условий  
и методического обеспечения для их реализации, а также на основании выбора 

приоритетно-го направления деятельности МАДОУ. Объем реализации части Программы, 
формируемой участниками образовательного процесса – не более 40% от общего объема 

Программы.  
Вариативная часть определяется реализуемыми программами дополнительного 

обра-зования, современными образовательными технологиями различной направленности, 

зада-чами, решаемые в ходе реализации части программы, формируемой участниками 
образова-тельных отношений с учётом климатических, национально-культурных 

особенностей.  
Вариативная часть по образовательной области «Социально-коммуникативное 

раз-витие»  
Направления Программы, тех- Задачи, решаемые в ходе реа- Возраст детей Примечание  

 нологии  лизации программы       

Социально- Программы соци- Формировать  у  ребёнка  пред- Дети от 5 лет до Реализуется  в сов- 
эмоциональное ального   развития ставления о принадлежности к прекращения местной деятель- 

развитие ребёнка «Я – чело- человеческому роду;  воспиты- образовательных ности, в режимных 

 век» С.А. Козловой вать  уверенность  в  себе,  уме- отношений моментах, в самос- 

 и О.Л.Князевой ние  анализировать поступки,  тоятельной  дея- 
 «Я-ТЫ-МЫ»  чувства,  мысли;  научить  его  тельности   

    бережно  относиться к своей     

    семье, друзьям, другим людям,     
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    животным        

Духовно- И.А.  Кузьмин,  А. Формировать  духовно- Дети от 3 лет до 0,25/9 – в младшем, 
нравственное В.  Камкина  «Со- нравственные основы лично- прекращения среднем, старшем 

воспитание циокультурные сти, а также присоединить ре- образовательных дошкольном воз- 
 Истоки»  бенка и его родителей к базо- отношений расте   

    вым  духовным,  нравственным     

    и социокультурным ценностям     

    России.        

Социально- Экономическое Формировать предпосылки Дети   от   5   до Реализуется  в сов- 
экономическое воспитание до- финансовой  грамотности,  по- прекращения местной деятель- 

развитие школьников  нимать и ценить окружающий образовательных ности, в режимных 
    предметный мир, помочь детям отношений моментах и в само- 
    пяти-семи  лет  войти  в  соци-  стоятельной дея- 

    ально-экономическую жизнь  тельности    
Условием, позволяющим ребёнку приобщиться к базовым ценностям отечественной 

культуры и осмыслить важность гармоничного духовно-нравственного развития и воспита-

ния гражданина России является образовательная программа «Социокультурные 

Истоки». Авторы И.А.Кузьмин, профессор Российской Академии естественных наук, и 

профес-сор Вологодского государственного педагогического университета А.В.Камкина, 

доктора исторических наук. Программа апробирована под эгидой Российской академии 

естественных наук, одобрена в 1998 году в Комитете по образованию и науке 

Государственной Думы.  
Учебно-методический комплекс к программе получил гриф Министерства образова-

ния и науки РФ в едином комплексе с программами для детей школьного возраста в 2002 

го-ду. По результатам экспертизы, 03.03.2016, Издательский дом «Истоки» включён в 

Федеральный перечень организаций, рекомендованных Минобрнауки для приобретения 
УМК.  

Программа носит светский характер, соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Основная цель программы «Социокультурные истоки» в дошкольный период - заложить 

формирова-ние духовно-нравственной основы личности, а также присоединить ребенка и 
его родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России.  

Программа разработана для четырех дошкольных возрастных групп, опубликована в 
«Истоковедении», том 5. – М.: Издательский дом «Истоки», 2005. 

 

Программа «Социокультурные истоки» для дошкольного образования основывается на 

культурно-исторической теории Л.С.Выготского и ведущей роли эмоционально-чувственного 

восприятия окружающего мира ребёнком – дошкольником. Методологической основой 

данной программы является социокультурный системный подход профессора, чле-на-

корреспондента РАЕН И.А.Кузьмина, направленный на развитие духовно-нравственного 

стержня личности, элементов управленческой культуры и эффективного общения. На основе 

методологии социокультурного системного подхода разработана и реализуется целостная 

система активных форм обучения дошкольников и их родителей, а также методика их прове-

дения. Методика отвечает современным достижениям в области психологии и психофизио-

логии детей дошкольного возраста.  
Образовательный процесс в программе осуществляется подгрупповым методом, на 

основе развития образного мышления детей, использования уникальных педагогических 

технологий и системы активных форм обучения, с учётом социокультурного окружения. Си-

стема проведения активных форм обучения дошкольников последовательно развивает пять 

аспектов качества образования: содержательный, коммуникативный, управленческий, пси-

хологический, социокультурный.  
Активные формы обучения - ресурсный круг, работа в паре, ресурсный круг с делеги-

рованием, работа в микрогруппе с участием родителей проводятся на основе уникальных пе-
дагогических технологий. В основе истоковской педагогической технологии – идея полно-

ценного использования всех психических процессов и свойств личности и в целом ресурсов 

человека.  
Развивающий характер программы «Истоки» реализуется на основе системно-

деятельностного подхода в зоне ближайшего развития детей (семья, дом, родные и близкие 
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люди, любимая книга, родная природа и деятельность в ней человека, «братья наши мень-

шие» и отношение к ним, единение и радость в празднике - становятся предметом изучения 

детей младшего дошкольного возраста; ценности внутреннего мира человека, отечественные 

традиции осваиваются старшими дошкольниками).  
Воспитание, обучение, развитие относят к формам социализации личности, как 

управляемые и целенаправленные процессы социализации. Задачей целенаправленной рабо 

ты по социализации считается формирование социально активной личности, способной к 

творческой деятельности, способной к самореализации, установившую устойчивую гармо-
ничную систему отношений к другим людям, обществу, труду, к себе.  

К программе «Социокультурные истоки» разработана серия книг для развития детей 3  
– 7 лет. Они предназначены для совместной работы педагогов, детей и их родителей в пери-од 

подготовки и проведения итоговых занятий по программе (1 раз в месяц, всего 9 занятий за 

учебный год). Размышления о жизненных ценностях, об их роли для каждого человека, 

становятся воспитательным ориентиром для детей и взрослых в сложном современном мире. 

Родители, благодаря книгам для развития, приобретают умение понять собственный внут-

ренний мир и внутренний мир своих детей. Это является основанием для развития между 

ними теплых доверительных отношений, появлению мотивации к взаимодействию.  
Родители и дети вместе оформляют страницы Альбома «Мои истоки». На периоде 

младшего дошкольного возраста страницы альбома оформляются с участием родителей. Ра-

бота над книгами для развития в кругу семьи является необходимым условием успешного 

проведения занятий по курсу и возвращения к традиции душеполезного семейного чтении. 

Результатом совместной работы взрослых и детей по программе является проведение итого-

вого занятия.  
Совместной деятельностью детей друг с другом и со взрослыми в программе является 

общение. В общении со взрослыми у детей 3-4 лет в качестве главного мотива выступает со-

трудничество. 

Образовательная деятельность воспитателя с детьми по программе «Социокультурные 

истоки» осуществляется в процессе различных видов детской деятельности: игровой, комму-

никативной, познавательной, музыкально – художественной, продуктивной, чтения. Основ- 

ной формой работы с детьми являются активные занятия, которые проводятся в третью не-

делю месяца. Активные занятия – высокоинтенсивные истоковские технологии, которые де-

лают акцент на положительную мотивацию к саморазвитию и самосовершенствованию фор-

мирующейся личности ребёнка. Авторы программы среди приоритетов развития ребёнка 

выдвигают не раннее интеллектуальное, но эмоционально-чувственное развитие. Именно 

эмоциональный и духовный уровни развития ребёнка определяют его самосознание и буду-

щий потенциал интеллектуального роста. Формирование фундаментальных черт личности, 

доминирующих мотивов и потребностей происходит в процессе накопления ребёнком соци-

окультурного опыта в виде чувств, отношений, знаний, умений и т.д. В работе с дошкольни-

ками программа учитывает особенности дошкольного возраста – периода активной социали-

зации ребенка, вхождения в культуру, пробуждения нравственных чувств, воспитания ду-

ховности.  
Построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления полно-

ценного развития каждого ребёнка. Работа с родителями является важным ключевым эле-
ментом в реализации программы «Социокультурные истоки», которая решает следующие 

задачи:  
- объединить усилия детского сада и семьи с целью формирования у взрослых и детей 

единой системы ценностей;  
- осуществлять руководство взаимодействием взрослых и детей;  
- обеспечивать воспитателя социокультурным инструментарием, способствующим 

формированию духовно – нравственной основы личности, начиная с дошкольного возраста.  
С этой целью разработана и реализуется программа «Моя семья», проводятся сов-

местные с родителями занятия по программе «Социокультурные истоки», организуется вза-

имодействие по книгам для развития.  
Таким образом, программа «Социокультурные истоки» существенно дополняют, рас-

ширяют, обогащают образовательные области Стандарта и примерные основные общеобра-
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зовательные программы дошкольного образования, позволяют сформировать у детей це-

лостное представление о ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и разви-

ваются, подвести их к пониманию существования внутреннего мира человека и взаимосвязи 

прошлого, настоящего и будущего, стимулируют мотивацию к самосовершенствованию и 

самоутверждению формирующейся личности ребенка.  
В ходе образовательной деятельности у ребенка воспитывается ценностное отноше-ние 

к собственному труду, труду других людей и его результатам. Дошкольник знакомится со 

сложными взаимосвязями между финансово-экономическими понятиями: деньги, труд, товар, 

цена - и этическими: честность, щедрость, экономность. Программа экономического 

воспитания дошкольников (далее – Программа) предполагает опору на такие виды заня-тий, 

труда, которые помогают детям понять, что только хорошее качество результатов труда имеет 

ценность, освоить смысл понятия «брак в работе» и уразуметь, почему он не нужен никому – 

ни детям, ни взрослым. Данная Программа разработана на основе ФГОС ДО, при-мерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, а также материа-лов книги 

А.Д. Шатовой «Тропинка в экономику» (2015), одобрен Министерством образова-ния и науки 

РФ и Банком России. Впервые экономическое воспитание в дошкольном перио-де включил в 

свою программу материнской школы Ян Амос Каменский, родоначальник научной 

педагогики. В своей книге «Материнская школа» Коменский предлагает давать де-тям 

«экономические познания», понимание управления домашним хозяйством: дети должны знать 

свою одежду для будней и праздников, беречь и не пачкать ее. Дети должны узнавать суть 

вещей для жизни, «постепенно открывать глаза на маленькие вещи, чтобы не остались 

слепыми для больших».  
Основная цель Программы – помочь детям пяти-семи лет войти в социально-

экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамотности у де-

тей данного возраста. Основные задачи Программы помочь дошкольнику выработать следу-
ющие умения навыки и личностные качества: 

1. понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как ре-зультат труда 

людей);  
2. уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  
3. осознавать взаимосвязь понятий «труд-продукт-деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения;  
4. признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем – щедрость, благородство, чест-
ность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, под-

держки и т.п.);  
5. рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, кор-ректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации; 

 

6. применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуа-  
циях.  

Работа по Программе будет способствовать формированию и развитию у детей вооб-
ражения, коммуникативных способностей, навыков взаимодействия со взрослыми и другими 

детьми, первоначальных навыков самопознания самооценки и саморазвития личности. Про-

грамма состоит из четырех блоков (разделов), связанных между собой задачами и содержа-

нием.  
К Программе разработаны методические рекомендации и демонстрационный матери-

ал. В основание оптимальной модели решения задач формирования предпосылок финансо-

вой грамотности у старших дошкольников может быть положена структурная дифференциа-

ция образовательного процесса (Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова, 1995), исходя из основ-

ных, наиболее адекватных дошкольному возрасту позиций взрослого как непосредственного 

партнера детей, включенного в их деятельность, и ка организатора развивающей предметной 

среды. В соответствии с этими позициями взрослого образовательный процесс включает две 

основные составляющие:  
1. совместная непринужденная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

2. свободная самостоятельная деятельность самих детей.  
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Однако в свете ценностных ориентаций современного общества и требований школы, 

которые предполагают на выходе из дошкольного возраста первоначальное владение знако-

во-системными формами мышления и такими их средствами, как чтение, письмо, арифмети-

ческий счет, для старшего дошкольного возраста (5-7 лет) возможно введение в образова-

тельный процесс отдельных элементов экономических понятий. Все составляющие образо-

вательного процесса в группах старшего возраста должны быть уравновешены, образуя гар-

моничное единство, как в отношении типа взаимодействия взрослого с детьми, так и в отно-

шении баланса свободной/ инициатив взрослого и ребенка 

Вариативная часть по образовательной области «Развитие речи» 

 

Направления Программы, техно- Задачи, решаемые в хо- Возраст детей Примечание  

 логии  де  реализации  програм-     

   мы       

«Развитие  звукопро- Технология «Воспи- Профилактика наруше- Дети дошколь- Реализуется в 
изношения» тание    правильного ний звукопроизноше- ного возраста от совместной дея- 

 звукопроизношения» ния,  участие  воспитате- 3  лет до  конца тельности, в 
 А.И. Фомичевой ля в коррекции наруше- образовательных режимных мо- 
   ний речи  у детей,  фор- отношений ментах и в само- 

   мирование  у дошколь-   стоятельной  

   ников правильного про-   деятельности 

   изношения      

 

Вариативная часть по образовательной области «Познавательное развитие» 

Направления  Программы, техно- Задачи, решаемые в ходе реа-  Возраст детей  Примечание   

   логии   лизации программы                

Формирование  Е.В. Гончарова.  Формирование экологической  Дети  младшего, 3-4 года - 0,5/18,  

экологической  Экология для ма-  культуры дошкольников на  среднего, стар- 15 мин     

культуры  лышей   основе    историко-  шего  дошколь- C  4  -  до  конца  

      географических факторов  ного возраста от образовательных  

      территории  округа,  разнооб-  3 лет до конца отношений реа-  

      разия  растительного  и  жи-  образовательных  лизуется в сов-  
      вотного  мира,  сезонных  из-  отношений    местной  дея-  

      менений  в  природе,  взаимо-         тельности    

      действия  человека  с  приро-              

      дой, укрепления здоровья              

      человека в условиях  Севера              

      России.                   

Вариативная часть по образовательной области «Физическое развитие»     

           
Направления  Программы, Задачи, решаемые в ходе реализа-  Возраст детей  Примечание    

  технологии ции программы                   

Плавание  Технология Формирование плавательных  уме-  от 3 лет до кон-  3-4 года- 1/36, 15 
  «Обучение ний и навыков, содействие расши-  ца  образова-  мин     

  плаванию», рению адаптивных возможностей  тельных отнош.  4-5 лет- 2/72, 40 мин 
  (Осокина детского организма            5-6 лет- 2/72, 50 мин 

  Т.И.)                 6-7 лет- 2/72, 60 мин 

Физическая  Адаптивная Максимально  возможное развитие  Дети  дошколь-  Реализуется в сов- 
культура  физкультура жизнеспособности  человека,  име-  ного возраста от  местной деятельно- 

    ющего устойчивые отклонения в  года до конца  сти, в режимных мо- 

    состоянии  здоровья,  за  счет  обес-  образовательных  ментах,  в  самостоя- 

    печения оптимального режима  отношений   тельной деятельно- 

    функционирования отпущенных         сти     

    природой и имеющихся в наличии               

    (оставшихся в процессе жизни) его               

    телесно-двигательных   характери-               
    стик и духовных сил, их гармони-               

    зации  для  максимальной  самореа-               

    лизации  в  качестве  социально  и               

    индивидуально значимого субъек-               

    та.                     
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       Достаточно хорошо известно, что любая национальная культура – это, прежде всего, 

культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он 

уже находится внутри этой культуры (Л.Г.Богославец, О.И. Давыдова, А.А. Майер). С мо-

локом матери ребенок впитывает в себя мировоззрение и мировидение той этнической и со-

циокультурной среды, в которой он родился. Родной язык является предпосылкой к иденти-

фикации личности; уже в утробе матери у ребенка формируется процесс самопознания. Род-

ной язык несет в себе генетическую программу тысячелетней этнической культуры народов. 

Игнорирование языка разрушает эту программу, приводит к параличу интеллекта, человече-

ской и этнической неполноценности.  
Учитывая это, педагоги МАДОУ прислушиваются ко всем пожеланиям родителей из 

семей другой этнической принадлежности. Воспитанники, по желанию, охотно повторяют за 

детьми незнакомые слова и запоминают их смысл, это развивает интеллект детей.  
Вместе с тем, в образовательном процессе МАДОУ используется краеведческий мате-

риал, иллюстративная серия учебных пособий «Детям об истории Ханты-Мансийского окру-

га-Югра». В старших возрастных группах оформлен уголок «Моя Югра», «Россия». В уголке 

много материала по нравственно-патриотической тематике, каждая группа имеет свой герб 

 (эмблему). Проводятся различные мероприятия: развлечения «Дружная семья», «Все мы раз-

ные», «Игры разных народов»; досуги совместно с детьми и родителями. 
 

Благополучный микроклимат в МАДОУ способствует благополучному, радостному, 

комфортному пребыванию детей в детском саду, что положительно сказывается на психиче-

ское, физическое, нравственное здоровье воспитанников. 
 

Социокультурные особенности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры также 
не могут сказаться на содержании психолого-педагогической работы в МАДОУ:  

 ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с 
трудом взрослых: нефтяников, газовиков, строителей; в округе проживают малочисленные 
народы Севера, воспитанников знакомят с условиями жизни, промыслами народов ханты, 
манси; систематически дети посещают этнографические выставки, музеи, совершают экс-
курсии по городу, на предприятия нефтяников, в природу.

В МАДОУ создан музей «Нижневартовск город детства моего», мини-музеи групп 

«Природа края», «Любимый город Нижневартовск». Разработана рабочая тетрадь «Родной 

Нижневартовск» для детей среднего и старшего дошкольного возраста, методическое посо-бие 
«Развитие социокультурной основы личности воспитанников через ознакомление с родным 

городом».
На территории детского сада создана массивная растительность: большое количество 

кустарников, деревьев разных пород, цветников, что создает большие возможности для пол-
ноценного развития и воспитания детей.

Социокультурные мероприятия в работе с детьми позволяют адаптировать ребенка к 
социуму и школьному обучению.
 

2.9. Сложившиеся традиции 

 

Содержание данной главы обращено на то, что связано с особенностями дошкольного об-
разовательного учреждения, с ее уникальностью по отношению к другим образовательным 
учреждениям города.  

Миссия МАДОУ г. Нижневартовска ДС №5 «Мечта» – создание оптимальных условий 
для осуществления коррекционно-образовательного процесса, способствующего 

полноценному проживанию ребенком с особыми образовательными потребностями до-

школьного детства, формирование основ базовой культуры личности, коррекция психиче-ских 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностя-ми, 
подготовка к обучению в школе.  

В целях обеспечения единства и преемственности семейного и общественного воспи-

тания; оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям), на 

основании запроса родителей (законных представителей) на консультационные услуги о 
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воспитании, развитии дошкольников, не посещающих дошкольное учреждение, функциони-

рует консультационный пункт для родителей, а также на официальном сайте учреждения со-

здан виртуальный консультационный клуб «Мы готовы вам помочь».  
Традиционными стали участие воспитанников в городском фестивале художественного 

творчества детей с ограни-ченными возможностями здоровья «Солнце для всех!», в городском 

спортивном празднике «Лыжня для всех» и т.д. 

 
 
 

2.10. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья 
 

Специфической особенностью Программы является коррекционная направленность 
воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими умственную отсталость 

(интеллектуальное нарушение). Существенное отличие данной Программы от других сделан 
акцент на задачах, направленных на формирование возрастных психологических новооб-

разований и становление различных видов детской деятельности, которые происходят в про-
цессе организации специальных занятий с детьми при преимущественном использовании 

коррекционных подходов в обучении. 
   

Социально-коммуникативное развитие 

  
Формирование взаимодействия ребенка с людьми рассматривается в рамках ранней коррекционной помощи, 
выстраивания отношений близких взрослых со своими детьми. Основным требованием к организации взаимо-
действия взрослого с ребенком является личностно-ориентированный подход, учитывающий особые образова-
тельные потребности ребенка, его возможности к педагогическому воздействию.   
Социальное разви- - формирование личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком при 
тие и коммуникация использовании различных форм общения (эмоционально-личностное, ситуативно-  

деловое, предметно-действенное);  
- формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных 
навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных качеств, 
позитивного отношения ребенка к себе (концентр «Я сам»);  
- развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание навыков 

продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности (концентр «Я и дру- 

гие»);  
- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание 

положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание предпосы-лок 

и закладка первоначальных основ экологического мироощущения, нравственного отношения 

к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям 

(концентр «Я и окружающий мир»). 
  

Воспитание   само- Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания пред- 
стоятельности в ставляет собой начальный этап в становлении его самостоятельности ребенка. Процесс 

быту (формирова- обучения культурно-гигиеническим навыкам дошкольников с умственной отсталостью 

ние культурно- (интеллектуальныминарушениями)осуществляетсяс учетом личностно- 

гигиенических  навы- ориентированных моделей воспитания и быть направлен на создание реальных возмож- 

ков)   ностей  в  их  самообслуживании.  Ребенок,  достигая  успеха  в  овладении  культурно- 

   гигиенических навыков, становится умелым, более независимым от взрослого, уверен- 

   ным в своих возможностях. Данный результат создает мотивационную основу для кор- 
   рекции (как в психическом, так и в личностном плане), имеющихся отклонений у ребен- 
   ка и обеспечивает последующую его социализацию.   

   На протяжении всего периода обучения в дошкольной образовательной организации 

   воспитатели работают над привитием детям культурно-гигиенических навыков. Воспи- 

   татели учат детей опрятности и правильному пользованию туалетом. Они следят за тем, 

   чтобы дети были постоянно чистыми, опрятными, ухоженными. Дети учатся обращать 
   внимание  на  свой внешний вид,  овладевают способами приведения себя в  порядок,  
   усваивают конкретную последовательность действий для выполнения того или иного 

   навыка.    

Формирование  брать  и  класть  предмет,  перекладывать  его  из  одной  руки  в  другую,  прослеживать 
предметных дей- взглядом за перемещающимся предметом, доставать предметы из коробки, открывать и 

ствий, игры  

закрывать коробки, накрывать кастрюли крышками, подбирая их по размеру и т. д. 
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    Познавательное развитие   
  

Сенсорное  воспита- На начальных этапах коррекционного обучения восприятие ребенком окружающей дей- 
ние   ствительности происходит в рамках конкретного анализатора (зрительного, слухового, 

   тактильного). Образы восприятия при этом имеют диффузный, слабо дифференцирован- 

   ный характер. В процессе целенаправленной коррекционной работы эти образы посте- 

   пенно становятся более дифференцированными и систематизированными за счет фор- 

   мирования связей внутри определенного анализатора и межанализаторных связей. 

   Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у детей ориентиро- 

   вочной деятельности, которая реализуется в виде перцептивных действий – действия 
   рассматривания, выслушивания, ощупывания, а также способствует обеспечению осво- 

   ения систем сенсорных эталонов.   

Формирование  направлено на развитие ориентировочной деятельности, формирование познавательной 
мышления  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.   

Математическое способствуют:   

развитие   формированию у детей способов усвоения общественного опыта (подража- 
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ние, действия по образцу, выполнение заданий по словесной инструкции);  
 сенсорному развитию (умения воспринимать, запоминать, различать, выде-
лять по образцу предметы, группировать их по определенному количественному или 
качественному признаку, отвлекаясь от других свойств предметов и их функционально-
го назначения);
 познавательному развитию (умения сравнивать, анализировать, обобщать, 
устанавливать причинно-следственные отношения и зависимости, рассуждать);
 развитию речи (накопление словарного запаса, обозначающего 
качественные и количественные признаки предметов, количественные отношения, 
действия с множе-ствами, формирование грамматического строя речи). 

Ознакомление с  
окружающим 

 
– 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 восприя- 
тия ребенком словесных описаний объектов, отношений между ними и явлениями при-  
роды (понимание стихов, рассказов, сказок, песен, загадок). 

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в мир социальных отноше- 

ний, формирует представления о человеке, о строении его тела, об основных функциях 
организма, о видах деятельности человека, о его чувствах и взаимоотношениях в социу- 
ме. Таким образом, ребенок приобщается к нормам поведения в человеческом обществе.   
В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, у детей форми-
руются представления о функциональном назначении основных предметов, 
окружающих ребенка, и о способах действия с ними.  

Речевое развитие  
Речевое развитие овладение детьми устной коммуникацией как средством общения и культуры, обогаще-

ние активного словаря, развитие слухового внимания и слухового восприятия, фонема-
тического слуха, развитие связной, грамматически правильной диалогической речи, раз-

витие и коррекция звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с художе-
ственной детской литературой. С детьми проводятся занятия по развитию мелкой мото-

рики, 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 рече-
вых нарушений.  

Подготовка к  обу- Обучение элементарной грамоте начинают с формирования у детей умения выполнять 

чению грамоте звукобуквенный анализ. 

Развитие ручной При выполнении предметных ручных действий ребенок просто захватывает предмет без 
моторики и тонкой учета его функционального назначения и фиксированного способа употребления, выра- 

моторики пальцев ботанного в обществе, а при орудийных предметных действиях ребенок учитывает спо- 

рук  соб действия с данным конкретным предметом, свойства и качества предмета, который 

  захватывается или берется в руки. Именно формирование орудийных действий является 

  одной из основных задач коррекционно-педагогической работы с умственно отсталыми 

  детьми. 

  Художественно-эстетическое развитие 

Слушание музыки развитие у детей интереса к окружающему их миру звуков, оно способствует развитию 
  слухового внимания, воспитанию потребности слушать музыку, активизирует эмоцио- 

  нальный отклик на ее изобразительный характер, учит сосредотачиваться в ответ на 

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

Пение  способствуют у детей развитию желания петь совместно со взрослым, пропевать слоги, 
  слова, затем целые фразы, подражая его интонации, одновременно начинать и заканчи- 
  вать песню, не отставая и не опережая друг друга, петь естественным голосом без фор- 

  сировки, с музыкальным сопровождением. 

Музыкально-  способствуют эмоциональному и психофизическому развитию детей. В процессе освое- 
ритмические дви- ния движений под музыку, дети учатся ориентироваться на музыку как на особый сиг- 

жения и танцы нал к действию и движению. На занятиях  поощряется проявление детьми самостоя- 

  тельности в движениях под музыку, умение передавать простейшие ритмические дви- 

  жения: 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 эле- 

  ментарные движения с предметами (платочками, погремушками), помахивать, вращать, 

  овладеть простейшими танцевальными и образными движениями по показу взрослого, 

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

  помахивать одной и двумя руками, легко прыгать на двух ногах, идти спокойным, мяг- 
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 ким шагом, а также выполнять движения, отображающие характер и поведение персо- 

 нажей изображающих людей и животных. 

Игра  на  музыкаль- развивается умение сотрудничать друг с другом, формируется чувство партнерства и 
ных инструментах произвольная организация собственной деятельности. Этот вид занятий развивает у де- 

 тей музыкальные способности, в первую очередь тембровый и мелодический слух, чув- 

 ство музыкального ритма. 

Театрализованная вызывает у детей желание участвовать в коллективных формах взаимодействия, сов- 
деятельность местно со взрослым и сверстниками, включаться в разыгрывание по ролям песенок, ко- 

 ротких  потешек,  закрепляет  умение  использовать  образно-имитационные  движения, 

 отражающие повадки птиц и зверей, учит их с помощью элементов костюмов персона- 

 жей стимулировать образно-игровые проявления. 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность 

Лепка усваивает способы передачи основных признаков предмета – формы и величины. При 
 ощупывании предметов у детей формируются способы обследования предметов и выде- 

 ление его формы. Внимание ребенка концентрируется на предмете, а выполняемые дей- 

 ствия по обследованию предмета закрепляются в слове, сначала пассивно воспринимае- 

 мом, а затем и в активной речи ребенка. 

Аппликация позволяет увидеть ребенку контур предмета, который затем ляжет в основу графическо- 
 го образа, служащего опорой для развития у ребенка изобразительных навыков, т. е. 
 умения изобразить предмет той или иной формы. В ходе выполнения аппликаций также 

 создаются условия для формирования целенаправленной деятельности и развития об- 

 щих интеллектуальных умений. 

Рисование развиваются восприятие, зрительно-двигательная координация, перцептивно-моторные 
 умения и навыки, образная сфера в целом. Занятия рисованием формируют у детей эле- 
 менты учебной деятельности – умение принять задачу, удержать ее в ходе выполнения 
 задания,  первичная  элементарная  самооценка.  Систематические  занятия  рисованием 

 способствуют нормализации поведения ребенка, наполняют смыслом его самостоятель- 

 ную деятельность. 

Конструирование ребенок  овладевает  моделированием  пространства  и  отношениями,  существующими 
 между находящимися в нем предметами, у него формируется способность преобразовы- 

 вать предметные отношения различными способами – надстраиванием, пристраиванием, 

 комбинированием,  конструированием  по  условиям  («Построй домики для  зайчика  и 

 ежика»), конструирование по собственному замыслу. 

Ручной труд развивается восприятие, мышление, мелкая и общая моторика, зрительно-двигательная 
 координация, внимание, память.  Очень интенсивно происходит развитие речи у детей – 

 они овладевают словами, называющими орудия, действия с ними, материалы, их свой- 

 ства. Все это обогащает словарный запас, обогащает грамматический строй речи, акти- 

 визирует  основные  функции  речи  –  фиксирующую,  регулирующую,  планирующую. 
 Обучение изготовлению поделок для игры из различного материала помогает детям по- 
 знакомиться со свойствами этих материалов, развивает умение ориентироваться на пра- 

 вильный выбор орудия, расширяет их кругозор и познавательную активность.  
Для коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата инструктором по физиче-

ской культуре разработан проект «Адаптивная физическая культура», который обеспечивает 

лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный, профилактический и другие эффекты и 

реализуется воспитателями и профильными специалистами в течение дня.  
Основные задачи, которые стоят перед адаптивной физической культурой:  
 формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 

здоровых сверстников;
 развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни;
 формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и 

органов вместо отсутствующих или нарушенных;
 развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для полно-

ценного функционирования в обществе;
 формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый 

образ жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности;
В программе определяется двигательный и ортопедический режим (использование 

различных ортопедических приспособлений для ходьбы, коррекции положения рук и паль- 
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цев, для удержания головы), дозирование нагрузок, указываются противопоказания к приме-

нению тех или иных приемов.  
Занятия по обучению плаванию и укреплению здоровья детей в бассейне  

Цель: создание благоприятных условий для оздоровления (коррекция нарушений 

опорно-двигательного аппарата), закаливания, и обеспечения всестороннего развития психи-
ческих и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-

стями дошкольников. 
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 
 

3.1. Материально- техническое обеспечение Программы  
      Для проведения образовательной и оздоровительной деятельности в МАДОУ созданы 
необходимые условия:  

Коррекционно– 

кабинет для проведения занятий с детьми педагогом–психологом 

 

развивающие:  

 

 
 

 
 

 
 

  
 

Образовательные: 16 групповых помещений для воспитанников 
 

  
 

 ИЗО студия 
 

 музыкальный зал 
 

Оздоровительные: зал сухого бассейна 
 

 

соляная комната 

 

 
 

 
 

 

спортивный зал 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

В МАДОУ создана безбарьерная среда для передвижения маломобильных детей: по-
ручни, пандусы.  

Все помещения оборудованы в соответствии с их функциональными назначениями и 
отвечают санитарно-гигиеническим требованиям, пожарной и электробезопасности.  

В образовательном учреждении созданы материально–технические условия для реа-
лизации представленной образовательной программы. 
 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Содержание образования в МАДОУ определяется базовыми общеобразовательными 
программами и особенностями психофизического развития и индивидуальных возможностей 

воспитанников, но не ниже требований, предъявляемых государственным стандартом. 

Отбор образовательных программ осуществляется в соответствии со ступенями обра-

зования (раннее детство, дошкольное детство), миссией и нормативно-правовым статусом 

учреждения (создание оптимальных условий для осуществления коррекционно-

образовательного процесса). Поэтому предусмотрено использование образовательных про-

грамм, обеспечивающих разностороннее развитие ребенка (физическое, социальное, позна-

вательное, эстетическое) на уровне государственного стандарта.  
Примерная образовательная программа «От рождения до школы» обеспечена методи-

ческими и учебными пособиями.  
МАДОУ полностью укомплектовано научно–методическими материалами, дидакти-

ческими пособиями, игровым оборудованием. В учреждении используются игрушки, без-

вредные для здоровья детей, отвечающие гигиеническим требованиям к товарам детского 

ассортимента, которые подвергаются влажной обработке и дезинфекции. Мягконабивные и 

пенолатексные ворсованные игрушки для детей дошкольного возраста используются только  
в качестве дидактических пособий.  
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В МАДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для 
 

этого в групповых помещениях и в кабинетах профильных специалистов имеется оборудова-

ние для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры 

и т. п.). Методический кабинет подключён к сети Интернет. 
 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 
 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 
 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию об-

разовательной программы МАДОУ; 
 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 
 

Всё пространство образовательного учреждения подчинено задачам осуществления 

ухода, оздоровления, коррекции нарушений, воспитания и развития детей дошкольного воз-

раста. Материально-технические и медико-социальные условия обеспечивают физическое, 

эстетическое, познавательно-речевое, социальное развитие детей, охрану и укрепление здо-

ровья. 
 

В МАДОУ образовательная деятельность осуществляется в соответствии с организаци-

онно-правовым обеспечением, с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устрой-
ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.  

В МАДОУ создана современная информационная учебно-методическая база: имеются  
в достаточном количестве аудио- и видео- диски, компьютерные развивающие и познава-

тельные программы, способствующие эффективному обучению, коррекции, развитию детей 
с нарушениями в развитии.   

Для проведения коррекционно-развивающей работы дошкольное образовательное 
учреждение оснащено дополнительным оборудованием, учебно-методическими и игровыми 

материалами, способствующими социализации, развитию психических процессов, воспита-

нию культурно-гигиенических навыков.  
Для профилактики и коррекции плоскостопия используется нестандартное оборудо-

вание: ребристые дорожки; различные массажёры для стоп из пуговиц, палочек, колющихся 

предметов, с верёвочной косичкой.  
 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим дня 
  

Режим дня МАДОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 
гармоничному развитию. Организация пребывания детей в МАДОУ г. Нижневартовска ДС 

№5 предусматривает строгое выполнение режима.  
В МАДОУ организован питьевой режим, качество питьевой воды отвечает требовани-

ям санитарных правил. Для достижения оздоровительного эффекта детей в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Для достижения достаточного объ-

ема двигательной активности детей в МАДОУ используются все организованные формы за-

нятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений с элементами соревнований. Двигательная активность детей в организованных 

формах деятельности составляет не менее 50% всего объема суточной двигательной актив-

ности. Работа с детьми осуществляется в совместной деятельности по закреплению знаний, 

умений и навыков, которые дети получили в течение учебного года, развитию творческих, 

физических, исследовательских способностей. Совместная деятельность взрослого с детьми 
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деятельность в течение дня включает также посильный систематический труд дошкольни-

ков. Одним из важных элементов в режиме дня является самостоятельная двигательная дея-

тельность детей.  
Режим работы муниципального автономного дошкольного образовательного учре-

ждения г. Нижневартовска детского сада №5 «Мечта» – пятидневный,  
время работы: 07.00 - 19.00 часов, 

выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни.  
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшем дошкольном возрасте 45 минут и 1,5 часа соответственно. Непосредственно образо-

вательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй 

половине дня после дневного сна, но не чаще 2 раз в неделю. Её продолжительность состав-

ляет не более 25 – 30 минут в день. 
 

Перерывы между непосредственной образовательной деятельностью не менее 10 ми-

нут, в середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, про-

водятся физкультминутки. Непосредственно образовательная деятельность физкультурно– 

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведённо-

го на непосредственно образовательную деятельность. 
 

Начало учебного года – 2 сентября. 

Продолжительность учебного года – до 29 мая.  
Количество учебных недель: 36, количество учебных дней: 182.  
Летний оздоровительный период: 01.06.2020 – 31.08.2020.  
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки строго регла-

ментирован согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13: 
 

 
 

               

 Группы  Продолжи-  форма орга-  первая  вторая поло-  кружки  образова-  

   тельность  низации  половина  вина дня    тельная  

   НОД    дня      нагрузка в  

             неделю  
            

 Группа для детей с  20-25 мин  Подгруп-  3  2  2 раза в  15/17  

 умственной отста-    повая      неделю    

 лостью (4-7\8 лет)              
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Расписание организации жизнедеятельности детей в режиме дня 
 

Режим образовательного учреждения многовариантен и направлен, в первую очередь, 

на обеспечение гигиены нервной системы ребенка и высвобождение максимально возможно-

го времени для игр и свободной деятельности детей. 
 

Организация жизнедеятельности воспитанников с умственной отсталостью с учетом 

коррекционно-развивающих мероприятий  
 

 время  понедельник  вторник  среда  четверг  пятница  
 

    1 половина дня (с 7.00 до 13.00)     
 

   Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов    
 

   Утренняя прогулка воспитанников на свежем воздухе (в соответствии с рекомендациями по про-  
 

   должительности прогулок в ДДУ зимой; при неблагоприятных погодных условиях в группе и в  
 

7.00. – 7.55 
 условиях  театральной  студии, тренажёрного  зала  организуются  сюжетно-ролевые,  дидактиче-  

 

 ские, подвижные игры, проводится индивидуальная работа с детьми) - наблюдения на участке за  
 

 
55 мин 

  
 

  погодой, прохожими, за живой и неживой природой, развитие психических процессов (воображе-  
 

 
(-20 мин) 

  
 

  ния, памяти, мышления, слухового и зрительного внимания), двигательной активности, координа-  
 

    
 

   ционных способностей при проведении подвижных и хороводных игр.   
 

   Образовательные области: познавательное, речевое, физическое, социально-коммуникативное раз-  
 

   витие         
 

 
7.55 – 8.10 

 Возвращение с утренней прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к утренней гимнастике в  
 

  
физкультурном зале. 

        
 

 15 мин          
 

  
Образовательные области: физическое развитие 

    
 

       
 

 
8.10 – 8.25 

 Утренняя гимнастика с включением упражнений на формирование правильной осанки, профилак-  
 

  тику плоскостопия, развитие опорно – двигательного аппарата, координационных способностей,  
 

 15 мин   
 

  мелкой  моторики,  слухового  внимания; возвращение  в  группу, переодевание  детей  в  сменную   

 
(-10 мин) 

  
 

  (групповую) одежду.         
 

           
 

   Образовательные области: физическое развитие     
  

8.25-8.50 Гигиенические процедуры, подготовка  к завтраку (знакомство с меню), завтрак детей. 
25 мин Образовательные области: физическое, социально-коммуникативное развитие   

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельно-сти, 
самостоятельная деятельность детей   

8.50- 9.00 Пальчиковая, артикуляционная, дыхательная гимнастика, дидактические игры, игры на развитие (-10 
мин) мелкой моторики, беседы.  

Образовательная область: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, физическое раз-
витие   

Непосредственно  образовательная деятельность, образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных  видов детской деятельности  
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9.00-11.00 Непосредственно образовательная деятельность (занятия) воспитанников в соответствии с распи- 
 санием, рабочей программой педагогов. Во время НОД обязательное соблюдение ортопедического 

120 мин и речевого режима. В зависимости от вида деятельности – трехминутная физминутка на кор- 

(-30 мин) рекцию осанки: растяжка и расслабление позвоночника, профилактика плоскостопия, пальчиковая 
 и зрительная гимнастики, релаксация, музыкотерапия, элементы сказкотерапии (развитие и кор- 
 рекция психических процессов, развитие эмоциональной сферы). Перерывы между непосредствен- 

 но образовательной деятельностью 10 минут. Один раз в две недели игры с психологом на коррек- 

 цию психических познавательных процессов в сенсорной комнате, два раза в неделю–   лечебная 
 физкультура. Индивидуальная работа педагогов с детьми (после занятий), дидактические игры, 

 сюжетно-ролевые, строительные игры. 

 Образовательные  области:  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое,  физическое, 

 социально-коммуникативное развитие 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

11.00-12.00 Физиопроцедуры по назначениям педиатра, врача-ортопеда. Воздушные ванны во время переодевания, 
60 мин босохождение в группе по коррекционным массажным дорожкам. БОС – коррекция дыхательных навы- 

(-20 мин) ков, снятие эмоционального напряжения, развитие дыхания. 
 Прогулка на свежем воздухе детей (ежедневные наблюдения за объектами живой и неживой природы, 
 сюжетно-ролевые и дидактические игры природоведческого характера, коллективный труд, индивиду- 
 альная работа по развитию координационных способностей, коммуникативной стороны речи, развитию 
 и коррекции психических познавательных процессов, закаливающие мероприятия организма во время 
 прогулки, свободная двигательная активность, снятие мышечного напряжения.). 
 ОО: познавательное, речевое, физическое, социально-коммуникативное развитие 

12.00-12.10 Возвращение детей с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду. 

10 мин Образовательные области: физическое, социально-коммуникативное развитие 

12.10 -13.00 Обед воспитанников,  подготовка к дневному сну. 

50 мин Образовательные области: физическое, социально-коммуникативное развитие 

 2 половина дня (с 13.00 до 19.00)   
Перед засыпанием чтение медитативных  сказок – переход от активной деятельности ко сну, релаксация. 

Пробуждение под музыку – выравнивание фаз пробуждения, эмоционально положительный настрой детей на 
дальнейшую деятельность.  

13.00-15.00 Дневной сон детей (режимный момент не входит в образовательную деятельность) 

120 мин  
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов   

15.00-15.15 Постепенный подъем детей, закаливающие мероприятия, гигиенические процедуры, подготовка к (-
15 мин) полднику (знакомятся с меню).  

Ежедневная гимнастика пробуждения проводится с использованием коррекционно-
профилактических упражнений, направленных на развитие мелкой и общей моторики, коррекцию 
дыхания, осанки, формирование способности к ориентировке в пространстве в течение 5-10 ми-

нут. Точечный массаж, закаливающие процедуры (контрастное обливание ног водой), босохожде-
ние по массажным коррекционным дорожкам (профилактика плоскостопия).  
Приём лечебно – профилактических мероприятий по назначению врача. 

Образовательные области: физическое развитие  
15.15-15.30 Прием пищи (полдник) детей, гигиенические процедуры после полдника. 

15 мин Образовательные области: физическое, социально-коммуникативное развитие   
Непосредственно образовательная деятельность (занятия), образовательная деятельность осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности, самостоятельная деятельность детей.  
15.30-17.00 Непосредственно образовательная деятельность (занятия) воспитанников в соответствии с распи- 

90 мин санием, рабочей программой педагога.       

(-20 мин) Индивидуальная работа с детьми, артикуляционная, дыхательная, пальчиковая гимнастика, гим- 

 настика для глаз, релаксация, чтение худ. литературы      

 Работа  педаго- Работа педагога с детьми Работа педагога с Работа педагога  с Работа  педагога  с 
 га с детьми по по заданию логопеда, детьми  по  зада- детьми по заданию детьми по заданию 

 заданию пси- строительные  игры,  раз- нию муз. рук-ля, логопеда, чтение логопеда, муз. рук- 

 холога,  сюжет- витие мелкой моторики, творческая   дея- х\л,  с\ролевая  игра ля, праздники, 

 но-ролевые  конструирование, тельность   (ИЗО, досуги, развиваю- театрализованная 

 игры детей   аппликация) щие Д/и   деятельность 

 Образовательные области познавательное, речевое,  художественно-эстетическое, физическое, 

 социально-коммуникативное развитие       

17.00-17.10 Подготовка  к ужину, гигиенические процедуры.      

 Образовательные области: физическое, социально-коммуникативное развитие 

17.10-17.30 Ужин воспитанников, гигиенические процедуры.      

20 мин Образовательные области: физическое, социально-коммуникативное развитие 

       58   



60 

 

17.30-19.00 Организация прогулки воспитанников. Спортивные игры, подвижные игры на развитие координа- 
90 мин ционных способностей. Игры малой подвижности и подвижные игры.  

(-70 мин) Взаимодействие с семьями (работа с родителями) детей (консультации, беседы, рекомендации). 
Образовательные области: познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое, 
социально-коммуникативное развитие  

18.00-18.30 Кружки, секции. Дополнительные платные услуги.  
(-30 мин) Образовательные области: познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое, 

социально-коммуникативное развитие  
Длительность в часах (минутах), % в соответствии с пунктами 2.9 и 2.10 Приказа от 17 октября 2013 г. N 

1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния" 

Дневной сон 2 ч (120 мин) 
  

Образовательная деятельность. Из них: 9,35ч. (575 мин) - 100% 
  

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных ви- 5ч.20 мин (320 мин) 

дов детской деятельности и образовательная деятельность, осуществляемая в ходе ре-    

жимных моментов    
   

Самостоятельная деятельность детей в течение дня (3-4часа) 3 ч.15 мин (195 мин) 
   

Взаимодействие с родителями 1 час (60 мин) 
   

Обязательная часть 350 мин - 60% 
   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 225 мин – 40%- 
    

Примечание: курсивом с минусом – это часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Организация питания 
 

В МАДОУ организовано 5-разовое питание. Питание в детском саду осуществляется 

на основании 10-дневного цикличного меню и технологических карт по приготовлению 

блюд питания детей, разработанных ГУ НИИ терапии со РАМН (г. Новосибирск). Учитывая 

среднесуточный набор продуктов для каждой возрастной группы: объем порций, потери при 

холодной и тепловой обработке продуктов. Подсчет ингредиентов и калорийности пищи 

проводится ежедневно и один раз в месяц по накопительной ведомости. Каждые 10 дней 

подсчитываются средние показатели потребления продуктов в сутки. Ежедневно проводится 

«С» витаминизация третьего блюда. Питание сбалансированное, соответствует физиологиче-

ским потребностям детей и рекомендуемым нормам потребления основных пищевых ве-

ществ. 
 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(Культурно - досуговая деятельность) 
 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-
досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников,  

мероприятий, в соответствии программе «От рождения до школы». Развитие культурно-  
досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку 
отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя.  
В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных 

событий, праздников, мероприятий для возрастной группы.  
 

Группа общеразвивающей направленности (от 6 до 7\8 лет) 

Праздники. Новогодняя  елка,  «Мамин  праздник»,  День  защитника  Отечества,  «Осень», 
 «Весна», «Лето». 

Тематические праздники «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручь- 

и развлечения ем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные  пред- «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по мо- 

ставления тивам  рус.нар.  сказок);  «Потешки  да  шутки»,  «Были-небылицы»,  «Бабушка- 
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 загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Муз.развлечения Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и танцевать». 

Спор.развлечения «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и смелыми». 

Забавы «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с краска- 
 ми, карандашами и т.д. 

Фокусы «Цветная водичка», «Волшебная коробочка» 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

В виду того, что дошкольная организация, реализует АООП ДОУ, здесь созданы 
определенные педагогические условия. Прежде всего, создано материально-технические и 

медико-социальные условия, предметно-развивающая среда, соответствующие образова-

тельным и коррекционным задачам.  
Именно потребности детей с умственной отсталостью, в том числе и 

образовательные, определяют те предметные области, которые являются значимыми при 

разработке програм-мы коррекционно-развивающего воспитания и обучения.  
Для детей с умственной отсталостью основными ориентирами при построении про-

граммы воспитания и обучения явились:  
-  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.  
Основное содержание программы направлено на охрану и укрепление здоровья ре-

бенка, его физическое и психическое развитие, коррекцию вторичных отклонений.  
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реали-

зацию образовательного пространства, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья и коррекции недостатков их развития.  

При создании развивающей предметно-пространственной среды учитываются требо-

вания ФГОС ДО, Примерной адаптированной основной программы дошкольного образова-

ния и Методические рекомендации «Организация развивающей предметно-развивающей 

среды в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом до- 
 
школьного образования»: она содержательно насыщенна, трансформируема, полифункцио-

нальна, вариативна, доступна и безопасна.  
Организация развивающей среды в МАДОУ с учетом ФГОС простроена таким обра-

зом, чтобы наиболее эффективно развивалась индивидуальность каждого ребенка с учетом 

его склонностей, интересов, уровня активности.  
Среда обогащена элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей.  
Предметно-пространственная среда организована так, что каждый ребенок имеет воз-

можность свободно заниматься любимым делом. 
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Оборудование позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: кон-

струирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирова-

ние. 
 

Развивающая предметно-пространственная создана с учетом гендерного принципа как 
 

в труде, так и в игре. Для мальчиков подобраны инструменты для работы с деревом, для де-

вочек для работы с рукоделием. С целью развития творческого замысла в игре девочкам тре-

буются предметы женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонти-

ки и т. п.; мальчикам - детали военной формы, предметы обмундирования и вооружения ры-

царей, русских богатырей, разнообразные технические игрушки. В группах старших до-

школьников находятся различные материалы, способствующие овладению чтением, матема-

тикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, 

настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, материалы, отражающие школь-

ную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, атрибуты для игр в 

школу. 
 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда является основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ре-

бенка. Развивающая среда – основное средство формирования личности ребенка и источник 

его знаний и социального опыта. 
 

Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, спо-

собствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них. В групповых 

помещениях предметно-развивающая среда зонирована на мини-среды физического, соци-

ального, эстетического, познавательного, сенсорного, речевого развития; уголки релаксации 

и уединения. 
 

В группах определены зоны: 
 

1. учебная;  
2. игровая (сюжетно-ролевые игры для мальчиков и девочек);  
3. зеленая зона;  
4. зона экспериментирования;  
5. уголки: психологической разгрузки, книжный, музыкальный, театральный, изобразительной дея-

тельности, по ОБЖ;  
6. мини-музеи по патриотическому воспитанию;  
Зоны и уголки оборудованы стеллажами, столами, стульями, коврами и ковриками, 

аудиоаппаратурой. Пособия и материалы для самостоятельной деятельности детей размеща-

ются на стеллажах, мольбертах для безопасного и удобного доступа к ним. Размещение обо-

рудования не мешает свободному перемещению детей и организации игрового пространства. 
 

Организация предметно-развивающей среды, с учетом принципов построения разви-

вающей среды в МАДОУ, дает ребенку чувство психологической защищенности, помогает 

развитию личности, способностей, овладению способами деятельности. В окружении ре-

бенка находится стимулирующий его развитие материал трех типов: во-первых, использую-

щийся в процессе специально организованного обучения; во-вторых, иной, но похожий и, в-

третьих, «свободный», т.е. позволяющий ребенку применять усвоенные средства и способы 

познания в других обстоятельствах. 
 
Перечень оборудования и дидактического материала для социально-коммуникативного развития  
Погремушки, неваляшка, различные мячики по материалу и цвету; сюжетные и дидактические игрушки; иг-
рушки-двигатели; игрушки-забавы.  
Сборно-разборные игровые модули; конструктор ЛЕГО; мягкий матрас с различными застежками, липучка-
ми, шнуровками; видеоматериалы, отражающие жизнь и деятельность детей в группе: на занятиях, на празд-
никах, различные эмоциональные состояния людей и их профессиональную деятельность; фланелеграф;   
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магнитная доска; настольные ширмы; плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки пер-

сонажей знакомых детям сказок; куклы (мальчик, девочка); набор кукол для пальчикового театра (кошка, 

мышка, медведь, лиса, собака и т. п.); куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, 
дедушка т. п.); рукавички разного цвета с изображениями мордочек знакомых животных (кошка, собака, зай-

чик, ежик, курица, лягушка, цыпленок, поросенок, козленок, утенок и т. п.); атрибуты для игры-
драматизации (репка репки из папье-маше, домик-теремок);мягкие модули; костюмы, изображающие образы 

животных (курочка, собачка, кошка, мышка, зайка и др.); костюмы для сказочных персонажей (дед, баба, 
внучка, Золушка, принц, принцесса, Снегурочка и др.).  
Примерный перечень оборудования, атрибутов и материалов для труда (в рамках образовательной об-

ласти «Социально-коммуникативное развитие»):  
стеллаж для хранения предметов гигиены; зеркало; предметы гигиены: мыльницы, мыло, специальные ще-

точки для рук, жидкое мыло, зубная паста зубные щетки, футляры для зубных щеток, расчески (индивиду-
ально для каждого ребенка); посуда; клеенки (индивидуальные пластиковые салфетки и салфетки из клеен-

ки); фартуки, нарукавники (индивидуально для каждого ребенка);знаковые обозначения, символизирующие 

место хранения предметов гигиены, предметов быта (картинки с изображением предметов и их контуров, 
геометрических форм) и т. п.; сюжетные игрушки (кукла, мишка, зайка и др.) и т. п.; детские наборы быто-

вых инструментов; разбрызгиватели воды; палочки для рыхления; детские ведра; щетки-сметки; лейки; 

клеенки; тазики; стеллаж для развешивания мелкого белья; прищепки; игрушки-копии бытовых приборов 

(пылесос, стиральная машина, миксер и т. п.); наборы цветной бумаги и картона разной плотности; клей, ки-
сточки для клея, стаканчики под кисточки, тряпочки, досточки для работы с клеем; наборы природного ма-

териала (шишки, желуди, высушенные листья и цветы, плоды различных растений, соломка и др.); рамки 

Монтессори; дидактический материл с игрушками, имеющие различные способы застегивания: липучки, 
кнопки, пуговицы, крючки, молнии т. п. (напольный ковер с различными карманами, имеющие различные 

способы застегивания); комнатные растения с большими листьями; аквариум; кормушки (для рыб, для птиц 

и т. п.); рамки для детских работ; атрибуты для проведения ремонта детских книг; большие деревянные и 
пластмассовые иголки - с широким ушком; толстые нитки, шнуры; дыроколы; разделочные доски; формочки 

для теста (детские наборы) и др.; рамки Монтессори; бросовый материал (скорлупа, нитки, и т. п.); ткани 

различной фактуры; ножницы с закругленными концами; детские инструменты из дерева и пластмассы (мо-

лоток, отвертка, гаечный ключ и др.); грабли; лопаты; детские носилки; садовые совки; корзины с ручками; 
ручные цапки-«кошки»; деревянные лопаточки для очистки инвентаря.   
Примерный перечень оборудования и дидактического материала для проведения игр(в рамках образова-
тельной области «Социально-коммуникативное развитие»)  
1. Игрушки: куклы пластмассовые, рисованными и закрывающимися глазам, подвижное крепление голо-
вы, рук, ног); куклы-младенцы в конвертах (высота 20-40 см. куклы комбинированные из различных мате-

риалов, в разнообразных костюмах (высота 50-55 см.); куклы из пластмассы – персонажи литературных про-

изведений; куклы, изображающих людей разный возраст и пол (мать, отец, дети, бабушка, дедушка, куклы-
младенцы); игрушки, изображающие сказочные персонажи Лесовичок, Домовой, Дед Мороз, Снеговик и т. 

п.)  
2. Одежда и обувь для кукол: летняя одежда и обувь; одежда и обувь для игры в помещении; верхняя 
зимняя одежда и обувь для кукол; рабочая одежда.  
3. Постельные принадлежности для кукол: матрац, одеяло, подушка; простыня, наволочка, пододеяль-  
ник.  
4. Мебель для кукол: «Жилая комната», «Спальня», «Кухня»; «Наш класс»; кроватка; плита деревянная; 
умывальник;  
5. Посуда и другие хозяйственные предметы  для игр с куклой: столовая пластмассовая, алюминиевая;  
чайная пластмассовая, фаянсовая; кухонная алюминиевая; стиральные наборы: тазик, стиральная доска, вед-

ро, шнур, зажимы для белья; стиральная машина; утюги разных размеров из пластмассы; натуральные пред-
меты домашнего обихода: разноцветные пластмассовые, деревянные, металлические кувшины, миски, лож-

ки, кастрюли 3-4-х размеров; водонепроницаемые деревянные (пластмассовые) ящики для игр 3-4-х детей 
(средний размер 60х80х10 см); разноцветные пластмассовые ванночки, тазы, подносы различных размеров 

(большие, средние, маленькие); прозрачные пластмассовые пузырьки, банки и т. п.  
6. Оборудование для сюжетных игр и драматизации: наборы тканей, различных по фактуре и цвету;  
кухонный стол, подобранный по росту детей; пластмассовая посуда (чашки, блюдца, тарелки, стаканы, кув-
шины, ложки), используемая в быту; разноцветные подносы; деревянная посуда однотонная и с различной 

росписью (миски, ложки и т. п.); пластмассовые вазочки-контейнеры в форме груши, яблока, шара и т. п.; 

муляжи овощей и фруктов натурального размера, выполненные из пластмассы, папье-маше и т. п.; плетеные 
и пластмассовые корзины; сервировочный стол, пластмассовые стеллажи на колесиках и т. п.; фартуки; ку-

хонные прихватки различного размера и цвета, с картинками, знакомыми детям и т. п.; салфетки из пластика, 

ткани, соломки и т. п.; принадлежности для мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло, губка, полотенце); жи-

вотные (мягкие, пластмассовые, резиновые и т. п. игрушки, изображающие кошку, собаку, утенка, курочку, 
цыпленка и т. п.);двигатели (различные грузовые и легковые машины, игрушки с подвижными частями на 

колесах, передвигающиеся с помощью специальной палочки, например, бабочки); настольная и напольная  
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ширмы; плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки персонажей сказок; декоративные 
украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.); наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, 

медведь, лиса, собака и т. п.);куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедуш-

ка т.п.); рукавички и перчатки с изображениями мордочек животных (кошка, собака, курочка и т. п.); атрибу-

ты для игры-драматизации: большой макет репки из папье-маше или какого-то материала, домик-теремок; 
мягкие модули; костюмы курочки, собачки, кошки, мышки, бабочек и других сказочных персонажей; флане-

леграф; ковролинограф; магнитная доска; иллюстрации со знакомыми объектами и доступными названиями: 

магазин, театр, зоопарк, парк, аптека, школа, детский сад и т. п.; стационарный прилавок; деньги (кружки, 
бумажные знаки); касса и чеки; кошельки; сумки для покупателей; весы; счетная машинка (игрушечный или 

настоящий калькулятор); халаты для продавцов, парикмахера, врача, медсестры; туалетный столик с зерка-

лом; умывальник; полотенца; фен большой и маленький; набор салфеток; пелерина; туалетные принадлеж-

ности (одеколон, духи, крем, шампунь, лак (все игрушечное, можно в начале игры использовать пустые фла-
коны); ножницы; набор для бритья (все сделано из картона или используется набор «Детский парикмахер»); 

расчески; щетки; ленты; альбомы с рисунками причесок (образцы причесок); наборы «Доктор», «Маленькая 

хозяйка», «Регулировщик»;сумка врача; трубка-фонендоскоп; шпатель для осмотра горла; игрушечные гра-
дусники и шприцы; вата; набор игрушечных лекарств (йод, таблетки, микстура (все игрушечное, сделано из 

небьющегося материала); грелки; бланки рецептов и т. п.  
Примерный перечень оборудования и дидактического материала для сенсорного воспитания (в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие»)  
Разноцветные флажки, ленточки, мяч, шары, тесьма, мешочки; коробки форм (разного вида); мячи: большие, 

средние и маленькие; разноцветные кубики, шарики, кирпичики (деревянные, пластмассовые); наборы ди-

дактических игрушек: разнообразные матрешки (от трехместных до восьмиместных, яички и др.); 

пирамидки разного размера и разной конструкции; кубики-вкладыши; игрушки сюжетные: лошадки, 
кошечки, зайчики, медвежата, собачки, лягушки и др.; неваляшки; набор различных музыкальных 

инструментов; пластмассо-вые кегли и шары; наборы различных муляжей; банки для раскладывания бус, 

шариков, мелких игрушек; лото-вкладки; шарики и кубики с дырочками для надевания на пальцы, для 
соединения с помощью палки; коробки-вкладыши разных размеров; бочки-вкладыши; шароброс с шарами 

двух размеров; столики с втул-ками; тележки, машины разных размеров; лоточки для скатывания шариков; 

лотки для прокатывания авто-мобилей; набор «Достань колечко»; наборы специализированных деревянных 

панелей с разноцветными геометрическими фигурами; дорожки с различным покрытием (нашитые 
пуговицы, гладкая поверхность, меховая поверхность и т. п.); различные мешочки; мелкие игрушки, 

изображающие животных и их детены-шей; материалы М. Монтессори: «Розовая башня», «Коричневая 

лестница», «Красные штанги», «Блоки с цилиндрами-вкладышами», «Цветные цилиндры», «Геометрический 
комод», «Конструктивные треугольни-ки», «Геометрические тела», «Тяжелые таблички», металлические 

(пластмассовые) вкладыши; наборы сы-пучих материалов (горох, чечевица, речной песок, крупа); настольно-

печатные игры (Детское лото, Детское домино).  
Примерный перечень оборудования и дидактического материла для формирования мышления (в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие»)  
Набор предметов-орудий: палочки с различными рабочими концами: сачок, удочка, палочка с колечком, па-  
лочка с крючком, палочкой с концом типа вилки и др.; сюжетные игрушки: лошадка, кошечка, зайчик, мед-

вежонок, собачка; набор игрушек (пластмассовых и деревянных), имитирующих орудия труда: молоток, га-
ечный ключ, отвертка; аквариум; детский бассейн; набор различных ведер, леек, кружек, стаканов; набор 

заводных игрушек (машинки, игрушки – забавы: лягушка, обезьянка, заяц и др.); набор сюжетных игрушек: 

куклы, мишки, зайчики и др.; неваляшки; колокольчики; погремушки; воздушные шары; деревянные, кар-
тонные или пластмассовые домики, деревья, елки и др.; корзинки; тазы, кувшины, банки; пластмассовые иг-

рушки (шарики, уточки, рыбки);кольца для надевания на руки, на подставки, шарики и кубики с дырочками 

для надевания на пальцы, для соединения с помощью палки; коробки-вкладыши разных размеров; бочки-

вкладыши; матрешки трех-пятиместные; столики с втулками; коляски с рукоятками; тележки, машины; ло-
точки для скатывания шариков; лотки для прокатывания автомобилей; набор «Достань колечко»; трубки 

прозрачные и непрозрачные с цветными пыжами и палочками; тележки со стержневыми и сюжетными съем-

ными фигурками, палочка с кольцом на конце и без него; вкладыши по типу досок Сегена; игрушки с крепя-
щимися деталями; пластмассовые и деревянные прищепки различной величины и основа для них (контур 

елки, круг-солнце, основа туловища для бабочки, корзинка); сюжетные и предметные иллюстрации; художе-

ственные произведения для развития наглядно-образного и элементов логического мышления; фланелеграф.   
Примерный перечень оборудования для формирования элементарных количественных представлений (в 
рамках образовательной области «Познавательное развитие»)  
Счетные лесенки (с двумя и тремя ступеньками); наборные полотна с двумя и тремя карманами; разноцвет-

ные пластмассовые ванночки, тазы, подносы различных размеров (большие, средние, маленькие); специаль-
ный стол для хранения и игр с сыпучими материалами; набор коробок для сыпучих материалов и сыпучие 

материалы: горох, фасоль, горох, чечевица, перловая крупа, манка, речной песок и т. п.; совочки, миски, 
ведра, флажки, цветы и т. п.; прозрачные емкости (пластмассовые бутылочки, стаканчики банки, пузырьки и 

т. д.); посуда разная: лейки, кувшины, миски, ложки, кастрюли разных размеров; формочки для песка (изоб-   
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ражения цифр, овощей, фруктов, геометрических фигур и др.);лейки; игрушечные удочки с магнитами; мел-
кие пластмассовые игрушки с магнитами (рыбки, шарики, лягушки и т. п.); натуральные предметы природы: 

желуди, ракушки, камешки различной величины; набор пуговиц разного размера (различных цветов); счет-

ные полоски; мелкий счетный материал (грибы, елки, различные овощи, фрукты, кубики, шарики; сюжетные 

игрушки: мишки, ежи, белки, птички, кошки, собачки, лягушки и т. п.);наборы цифр от 1 до 5-и; плоские 
предметы и геометрические фигуры для раскладывания на наборном полотне и фланелеграфе (предметные 

изображения, изображения, животных, фруктов, овощей, деревьев, цветов и др.); наборы полосок разные по 

длине; наборы лент и полосок разные по ширине; объемные и плоскостные модели домов разной величины; 
объемные и плоскостные модели елок разной величины; иллюстрации разных времен года и частей суток; 

карточки с изображением разных предметов (овощи, фрукты, животные, транспорт, геометрические изобра-

жения) от одного до 5 (например: яблоки- 1,2, 3, 4, 5 и др.); домино (детское) с изображением предметов и 

кружков; наборы геометрических фигур; палочки различной величины и т. п.; муляжи овощей и фруктов 
натурального размера, выполненные из пластмассы, папье-маше и т. п.; обручи разного размера); мячи раз-

ного размера и разного цвета (большие, средние и маленькие, легкие и тяжелые); гирлянды, бусы из форм 

разной величины и разного цвета (в разном сочетании: одной формы, одинакового размера, но разного цвета; 
две формы разного размера и одного цвета и т. п.); коробки-вкладыши разных размеров, бочки-вкладыши; 

коробки и ящики с отверстиями и соответствующими вкладышами геометрических форм; игрушки с крепя-

щимися деталями, прищепки и основа для них (контур елки, круг-солнце, основа для туловища бабочки, кор-

зинка и др.); большая пирамида (размер 1 м) и др. игрушки; материалы М. Монтессори: «Розовая башня», 
«Коричневая лестница», «Красные штанги», «Блоки с цилиндрами-вкладышами», «Цветные цилиндры», 

«Геометрический комод», «Конструктивные треугольники», «Геометрические тела».  
Настольно-печатные игры:«Цвет и форма», «Бабочки и цветы», «Листья и божьи коровки», «Домино» (раз-
личные варианты на соотнесение по форме, цвету, величине и количеству), «Раз, два, три, сосчитай», «Где, 
чей домик?», «На что похожа эта фигура?», «Времена года» и др.  
Перечень оборудования и дидактического материала по ознакомлению с окружающим  
Детские книги; картинки с изображением различных предметов, игрушек, сказочных ситуаций и т. п.; иллю-
стративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт детей; иллюстра-
ции разных времен года и частей суток; настольные театры из пластмассы, дерева или картона по народным  
и авторским сказкам: «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина 

избушка», «Рукавичка» (украинская), «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях» (сло-

вацкая), «Три медведя». Различные издания А. Барто, К. Чуковского, С.Маршака и др.; настольная и наполь-
ная ширмы; декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.);наборы кукол для пальчико-

вого театра (кошка, мышка, медведи различного размера, лиса, собака, петух, девочка, бабушка, дедушка и т. 

п.);куклы бибабо для сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», 
«Заюшкина избушка», «Рукавичка» (украинская), «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в 

гостях» (словацкая), «Три медведя» и др.; образные игрушки: животные (кошка, собака, курочка, мышка, 

заяц, медведь, волк, лиса, дедушка, бабушка, девочка, мальчик, Дед Мороз, Снегурочка, Лесовичок, Снего-

вик и т. п.);настольно-печатные игры: по сказочным и игровым темам, «Иллюстрированные кубики», «Со-
ставь картинку» (разрезные картинки по содержанию сказок, с изображением различных предметов, си-

туаций), «У нас порядок», «Расскажи сказку», «Сказки», «В мире сказки (игры-печатки) и другие разнооб-

разные игры; картины из серии «Домашние животные», «Дикие животные», «Картины по сказкам», «Мы 
играем», «Времена года», различные картинки, выполненные в стиле коллажа; мольберт; фланелеграф; шир-

мы.  
Перечень оборудования и дидактического материала для занятий по речевому развитию  
Набор сюжетных и дидактических игрушек; картинки с изображением различных предметов, игрушек, ска-

зочных ситуаций и т. п.; иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, 

игровой опыт детей; настольные театры из дерева или картона по народным и авторским сказкам. Сказки с 
иллюстрациями: «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина из-

бушка», «Рукавичка», «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях», «Три медведя», 

«Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях» (словацкая), Л. Н. Толстой. «Спала кошка на 
крыше...»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок» и др. «Кот, петух и лиса», обр. М. 

Боголюбской; «Гуси-лебеди» и др.. Различные детские издания А. Барто, К. Чуковского, С.Маршака и др.; 

настольная и детские напольная ширмы; декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.); 

куклы бибабо для сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», 
«Заюшкина избушка», «Рукавичка»;перчатки с изображениями мордочек различных сказочных персонажей; 

атрибуты для игры-драматизации: образные игрушки: животные (кошка, собака, курочка, мышка, заяц, мед-

ведь, волк, лиса, дедушка, бабушка, девочка, мальчик, Дед Мороз, Снегурочка, Лесовичок, Снеговик и т. п.); 
детские лото: настольно-печатные игры; по сказочным и игровым темам, «Составь картинку» (разрезные 

картинки по содержанию сказок, с изображением различных предметов, ситуаций), «У нас порядок», «Рас-

скажи сказку», «Сказки», «В мире сказки (игры-печатки) и другие разнообразные игры; картины из серии 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Картины по сказкам», «Мы играем», «Времена года», различ-
ные картинки, выполненные в стиле коллажа; мольберт; фланелеграф; ширмы.  
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Примерный перечень оборудования и дидактического материла для музыкального воспитания  
Детские музыкальные инструменты: металлофон, ксилофон, треугольники, маракасы, трещотка, кастанье-ты, 
тарелки (детские), дудки, колотушка, бубенцы, коробочка  
Примерный перечень материала и оборудования для изобразительной деятельности  
Материалы для лепки, материалы для аппликации, материалы для рисования, строительный матери-ал  
Примерный перечень оборудования и дидактического материала для развития движений 

гимнастическая стенка, лесенка, мишени разные; мячи резиновые, скакалки, мешочки с песком  
Условия в МАДОУ максимально приближены к домашним. Во всех группах есть мяг-кая 

мебель. «Уголки уединения» обеспечивают возможность побыть ребенку одному или участвовать 

в совместной деятельности со сверстниками. Все это способствует эмоциональ-ному 

благополучию ребенка, создает у него чувство уверенности в себе и защищенности. 
 

В групповых помещениях развивающая среда построена в соответствии с принципа-ми 

зонирования, возрастными особенностями воспитанников, правил техники безопасности, 

требований СанПиН. 

 

3.6. Кадровое обеспечение программы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО кадрового обеспечения включает: 
 

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, пе-

дагогическими и иными работниками;  
2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО;  
3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональ-ной 

компетентности педагогических работников ДОО.  
МАДОУ города Нижневартовска ДС № 5 «Мечта» полностью укомплектовано ру-  

ководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками.  
 

В образовательном учреждении имеется и реализуется план повышения квалифика-ции 

педагогов, согласно которому педагоги своевременно проходят курсы повышения ква-лификации. 
 

3.7. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступно-го и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обяза-тельств 

отражается в муниципальном задании МАДОУ города Нижневартовска ДС №5 «Мечта», 

реализующей программу дошкольного образования. Государственное задание устанавливает 

показатели, характеризующие качество и объем государственной (муници-пальной) услуги 

(работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного об-разования, а также по 

уходу и присмотру за детьми и порядок ее оказания (выполнения). 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы МАДОУ 

осуществляется на основании муниципального задания и исходя из установленных расход-ных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации 

Программы осуществляется на основании утвержденного плана финансово-хозяйственной 

деятельности. 
 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-ного и 

бесплатного дошкольного общего образования осуществляется в соответствии с нор-мативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федера-ции. 
 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 



67 

 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 
 

- расходы на оплату труда работников,  
- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-

нальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и при-смотру 

за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем). 
 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях:  
-межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

-внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательное учреждение);  
- образовательное учреждение, реализующее программы дошкольного общего образо-  

вания.  
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 

реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соот-ветствии с 

Указами Президента, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. 
 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств обра-

зовательного учреждения на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации (ХМАО - Югры), количество воспитанников, соответству-

ющими поправочными коэффициентами и локальным нормативным актом, устанавливаю-щим 

положение об оплате труда работников. 
 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

города Нижневартовска ДС №5 "Мечта":  
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

 
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образова-
тельной программы дошкольного образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации об-
разовательной программы дошкольного общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного обще-

гообразования;  
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательным 

учреждением и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации ос-новной 

образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих ло-кальных 

нормативных актах.  
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей госу-
дарственной (муниципальной) услуги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов;  

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
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3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;  
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государ-

ственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.  
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:  
нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противо-

пожарной безопасности; 

нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  
нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого иму-

щества;  
нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами;  
прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. Нормативные 

затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопо-  
жарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, 

связанных с функционированием установленных в организации средств и систем.  
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусо-ра, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавлива-ются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных учреждением в предыду-щем 

отчетном периоде (году).  
Основная часть бюджета расходуется на оплату труда сотрудников.  
В дошкольном учреждении ежегодно отслеживается такой важный социально-

экономический показатель как соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого 

(воспитанники/педагоги, воспитанники/все сотрудники, включая административный и об-

служивающий персонал). 
 
 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Краткая презентация адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

4.1.1. Цель и задачи реализации программы 
 

Стандарт, на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», определил образование как общественно значимое бла-го, 

осуществляемое в интересах человека, семьи, общества и государства (п.1, ст.2), закрепив за ним 

важнейшую функцию социальной деятельности общества и ресурс его развития.  
Стандарт был принят в России впервые. Он отразил современные достижения отече-

ственной и мировой психологической и педагогической науки и практики. Стандарт, с одной 

стороны, утвердил специфику дошкольного детства как психологически особого периода 

развития ребенка, а с другой – обеспечил целостность и преемственность существования си-

стемы российского образования.  
Цель Стандарта – выразить запросы, предъявляемые к образованию государством, 

обществом и семьей в интересах растущей и развивающейся личности. Стандарт обеспечи-вает 
государственные гарантии уровня и качества дошкольного образования на основе един-ства 

обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошколь-ного 

образования, их структуре и результатам их освоения (п.1.5).  
В рамках Стандарта создана Программа, которая закрепила существование специфи-

ческих подходов к обучению и воспитанию детей раннего и дошкольного возраста с ум-ственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
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На основании примерной адаптированной основной образовательной программы до-

школьного образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(далее – АООП), которая является документом, предназначенным для разработки и констру-

ирования в дошкольном учреждении адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-ями) 

(далее – АООП ДОУ) для организации образовательно-воспитательного процесса для данной 

категории детей в соответствии с требованиями Стандарта. При разработке АООП ДОУ 

использовались комплексные образовательные программы, соответствующие Стандар-ту, а также 

парциальные образовательные программы и методические и научно-практические материалы.  
Профессиональное применение представленной АООП ДОУ способствует решению 

следующих задач:  
9) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  
10) обеспечение равных возможностей детям в части максимально возможного ин-

дивидуального развития в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей;  

11) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реали-
зуемых в рамках образовательных программ различных уровней на всех возрастных этапах 

детского развития;  
12) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возраст-ными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творче-ского 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 
и миром;  

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

14) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-
тельности и ответственности ребенка; формирование предпосылок учебной деятельности;  

15) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, инди-
видуальным, психологическим, эмоциональным и физиологическим особенностям детей;  

16) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-
тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны  
и укрепления здоровья детей (п.1.6 Стандарта).  

В соответствии с требованиями Стандарта АООП ДОУ имеет четкую структуру, опи-

рающуюся на примерную адаптированную и основную образовательные программы до-

школьного образования, описывает условия реализации и содержит описание планируемых 

результатов освоения образовательной программы дошкольного образования. 

 

4.1.2. Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры 

 

Целевые ориентиры в возрасте 4-6 лет для детей с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями): 

 ребенок откликается на свое имя;
 понимает и использует отдельные жесты и слова, вступая в контакт со знакомыми 

взрослыми;
 может пользоваться ложкой по назначению;

 владеет прямохождением (самостоятельно ходит);
 проявляет интерес к взаимодействию с новым взрослым (педагогом) в процессе 

эмоционального общения и предметно-игровых действий;
 показывает по просьбе взрослого свои основные части тела и лица (глаза, руки, но-ги, 

уши, нос);
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 проявляет адекватные реакции в процессе выполнения режимных моментов: пере-
ключаясь с одного вида действий на другие, от одного места проведения занятия к другому (от 
занятия в игровой зоне к занятиям в учебной зоне и музыкальном зале и т. д.);

 использует коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, слова: «при-вет», 
«пока», «на», «дай»);

 показывает по просьбе взрослого названный им знакомый предмет (игрушку).

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

умственной отсталостью:  

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 
расставании, пользуясь при этом невербальными средствами общения (смотреть в глаза, 
протягивать руку);

 взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации;

 самостоятельно ходить;

 владеть элементарными навыками в быту;
 подражать знакомым действиям взрослого;

 проявлять интерес к сверстникам.

 

4.1.3. Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Программа ориентирована на возрастные категории детей в соответствии с комплек-

тованием групп общеразвивающей направленности. В групповых ячейках предельная напол-
няемость воспитанников устанавливается в зависимости от возраста детей из расчета площа-ди 

групповой комнаты (Постановление Главного государственного санитарного врача Рос- 

сийской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»). 

 

4.1.4. Используемые программы 

Программа определяет построение образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) с использованием необходимых для реализации Программы 

методических материалов, соответствующих Стандарту (От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования, разработанная в соответствии с 

ФГОС «Детство» под редакцией  Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 
 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей дошкольного 
возраста с нарушением интеллекта» Е.А.Екжановой, Е.А.Стребелевой. 

 

4.1.5.  Характеристика  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями 

детей  
Взаимодействие педагогов МАДОУ г. Нижневартовска ДС №5 «Мечта» с родителями 

(законными представителями) воспитанников предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и 

взаимодоверие, знание и учет педагогом условий семейного воспитания, а роди-телями 

(законными представителями) – условий воспитания в дошкольной образовательной организации. 

Также оно подразумевает обоюдное желание родителей (законных представи-телей) и педагогов 

поддерживать контакты друг с другом. Цель взаимодействия в современ-ных условиях – это 

установление партнерских отношений участников педагогического про-цесса, активное 

включение родителей (законных представителей) в жизнь детского сада. Программа направлена 

на взаимодействие педагогического коллектива с родителями по направлениям: педагогическая 

поддержка, педагогическое образование родителей, совмест-ная деятельность педагогов и 

родителей. 
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Приложение 1 

 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной  

деятельности с детьми с легкой умственной отсталостью от 6 лет до прекращения 

образовательных отношений 

 

Направления Методические пособия 

Познавательное 
развитие 

• Е.А.Стребелева «Формирование мышления у детей с 
отклонениями в развитии» Москва,  

Владос, 2010 
• Е.А. Стребелева, Е.А. Екжанова «Коррекционно-педагогическая 

помощь детям раннего и дошкольного возраста», СПб, Каро, 2008
  

• Е.А. Стребелева, Е.А. Екжанова «Коррекционно-                         
развивающее обучение и воспитание», Москва, Просвещение, 2011 

• Л. Баряева «Программа воспитания и обучения дошкольников с 
интеллектуальной недостаточностью» Санкт-Петербург, Каро, 2007 

• И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представ-лений» Москва, Мозаика-синтез, 2015 
• Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников (с проблемами в развитии) СПб, 
Союз, 2002 

• И.В. Чумакова «Формирование дочисловых количественных 
представлений у дошкольников с нарушением интеллекта», Москва, 

Владос, 2001 

Речевое развитие • В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Москва, Мозаика-

синтез, 2015  
• Т.А. Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит», СПб, Академия, 

1998   

• О.Н. Теплякова «Игры для развития речи малыша», Москва Аст-
Пресс   

• Т.Н. Новикова – Иванцова «ОТ слова к фразе» методическое 
пособие для работы с детьми с тяжелой речевой патологией», 

Москва, 2006 1,2, 3 части    
• О..Я Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке». 

Для занятий с детьми 3-7 лет. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-112 с. 
• В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016.80 с.  

 •В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»: Подготовительная к 
школе группа. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.-112 с.  

  

Социально-
коммуникативное 

развитие 

• Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду» для работы 
с детьми 2-7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-120 

•  Р.С. Буре  «Социально-нравственное  воспитание дошкольников» 
для работы с детьми 3-7 лет-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-80 с. 

• Т.Ф.Саулина «Знакомим  дошкольников  с правилами  
дорожного  движения» для  занятий   с   детьми   3-7   лет.   -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-112 с.  
• К.Я Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». 

Для занятий с детьми 2-7 лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-64 с. 
• Л.В.Куцакова  «Трудовое  воспитание  в  детском саду».- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 
128 с.   

• Л.В.Куцакова  «Трудовое  воспитание  в  детском  саду».  Система  
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работы  с  детьми  3-7лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.-128 с. 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

• Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» для занятий с детьми 2-7 лет. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-
224с                           Т.С.Комарова «Развитие 

художественных способностей дошкольников». М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014.-144 с. 

Физическое развитие • Л.И.Пензулаева «Оздоровительная  гимнастика». Комплексы 
упражнений. Для занятий с  детьми  3-7  лет.-  М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018.-128 с.     • Э.Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных 
игр». Для   занятий с детьми 2-7   лет.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-144  
• М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения». 

Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-48 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


