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Общие положения 

Образовательная  программа дошкольного образования, адаптированная для детей с 
задержкой психического развития муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 64 «Журавленок» (далее – ОП ДО, 
Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 
октября 2013 г. N 1155, с изменениями и дополнениями от 21 января 2019 г., 8 ноября 2022 г.; 
далее – ФГОС ДО), Федеральной образовательной программой дошкольного образования 
(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об 
утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.12.2022 № 71847, 
далее – ФОП ДО))  и Федеральной адаптированной образовательной программой 
дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 «Об 
утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 27.01.2023 № 72149, далее – ФАОП ДО)). 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 
результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 
по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 
развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 
формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты 
образовательной среды: предметно пространственная развивающая образовательная среда; 
характер взаимодействия с педагогическим работником; характер взаимодействия с другими 
детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 
обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, 
таких как: 

Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 
Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми). 
Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 
ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал, 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

https://base.garant.ru/70512244/
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Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно  развивающей 
работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 
1. Является неотъемлемой частью адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелым нарушением речи муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64 «Журавленок» обучающихся 
в условиях дошкольных групп компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 
3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего 
образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 
обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных 
образовательных групп компенсирующей направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 
обеспечивающие развитие детей с ТНР, особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды, календарный план воспитательной работы с перечнем основных 
государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной 
работы Организации. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 
60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

Программа содержит инструментарий по развивающему оцениванию достижения целей 
в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а также 
качества реализации основной образовательной программы Организации. Система 
оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на 
оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

Программа разрабатываться с учетом особенностей развития и особых образовательных 
потребностей обучающихся старшего дошкольного возраста (6-7 лет) групп 
общеразвивающей направленности. 

Программа разработана педагогическим коллективом МБУ детского сада № 64 

«Журавленок» в составе: заведующий, старший воспитатель, учитель-логопед, инструктор по 
физической культуре, музыкальный руководитель, согласована с Советом родителей, принята 
на педагогическом совете №1 протокол №1. 

 

Расшифровка применяемых в тексте обозначений и сокращений 

Закон об образовании - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

ДО – дошкольное образование 

ДОО – дошкольная образовательная организация 
НОО – начальное общее образование 

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья 
ООП – особые образовательные потребности 

Организация  - организации, осуществляющие образовательную  деятельность 
организации, к которым относятся образовательные организации, организации, 
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осуществляющие обучение, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
образовательную деятельность. 

Программа – адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования, реализуемая в ДОО. 

Федеральная программа воспитания - федеральная рабочая программа воспитания 
Программа воспитания – рабочая программа воспитания, разработанная и реализуемая 

в ДОО 

Программа КРР – программа коррекционно-развивающей работы. 
ТНР – тяжелые нарушения речи. 
РППС – развивающая предметно-пространственная среда. 

Стандарт, ФГОС ДО - Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования 

УМК – учебно-методический комплект 

Федеральная программа – федеральная образовательная программа дошкольного 
образования 

ФАОП ДО – федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 
образования 

Гигиенические  нормативы  -  Санитарные  правила  и  нормы  СанПиН  1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2. 

Санитарно-эпидемиологические требования - Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28. 
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I. Целевой раздел Программы 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые результаты 
освоения Программы и описание подходов к педагогической диагностике достижений 
планируемых результатов. 

1.1. Обязательная часть. 
1.1.1 Пояснительная записка.  
а) Цели и задачи Программы 

Целью образовательной программы  дошкольного образования, адаптированной 
для детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР) МБУ детского сада № 64 
«Журавлёнок» городского округа Тольятти является разностороннее развитие ребёнка в 

период дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на 
основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и 
национально-культурных традиций. Обеспечение условий для дошкольного 
образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 
дошкольного возраста с ЗПР, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся жизнь, 
достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 
Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая 
семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 
милосердие, справедливость, — коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 
историческая память и преемственность поколений, единство народов России”. 

Цель ОП ДО для детей с ЗПР достигается через решение следующих задач: 

-реализация содержания ОП ДО для детей с ЗПР; 

-коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; охрана и 
укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 

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

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

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

-формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ЗПР; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 
представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 
реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ЗПР. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

ОП ДО для детей с ЗПР МБУ детского сада № 64 «Журавлёнок» построена на 
следующих принципах ДО, установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 
и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 
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совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников 
(далее вместе — взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
6) сотрудничество ДОО с семьей; 
7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности, 
9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие

 условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Специфические принципы и подходы к формированию ОП ДО для детей с ЗПР: 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. 
Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном 

процессе не как самоцель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных 
возможностей ребенка с ЗПР и обеспечения его самостоятельности в дальнейшей 
социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной 
работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 
нарушения. У детей с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 
нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 
недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 
содержание коррекционной работы должны отличаться. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения 
коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, определить иерархию 
нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным 
дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных 
функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться 
реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное 
развитие ребенка с ЗПР. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 
педагогического процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в котором 
участвуют различные специалисты ПМПК, собираются достоверные сведения о ребенке и 
формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся 
недостатков в его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции 
углубленная диагностика в условиях Организации силами разных специалистов. 

Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет эффективной только 
в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и 
психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом 
процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально 
подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также 
сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная 
психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего 
онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение о 
соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное 
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развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых 
психических свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 

знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях 
детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым 
видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается 
переход на следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР находятся на разных ступенях 

развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной 
степени сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 
подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об 
окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной 
стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой – выстраиваются как 
уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной 
деятельности, речи, деятельности детей с ЗПР. 

Принцип    единства   в    реализации  коррекционных,  профилактических и 
развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь 
преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего 
прогноза развития ребенка с ЗПР и создания благоприятных условий для наиболее полной 
реализации его потенциальных возможностей. 

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. Данный 

принцип предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую 
деятельность возраста. Его реализация предусматривает целенаправленное формирование 
всех структурных компонентов любой деятельности (коммуникативной, предметной, 
игровой или учебной): мотивационного, целевого, ориентировочно-операционального, 
регуляционного. 

Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной 
основе. Детей с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов (картиннографических 
планов, технологических карт и т. д.). Для того чтобы их деятельность приобретала 
осознанный характер, побуждают к словесной регуляции действий: проговариванию, 
словесному отчету, а на завершающих этапах работы подводят к предварительному 
планированию. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная 
деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие формирования и протекания, 
отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее 
реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, 
особенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 
возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему – с другой, 
может организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При 
разработке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального 
и познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности 
ребенка, так и под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы. 

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности с 
учетом зон его актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, 
расширению как явных, так и скрытых возможностей дошкольника. 

Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации 
и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 
ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 
основную образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора 
способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность 
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состава групп воспитанников с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов 
родителей (законных представителей). 

 

Подходы к формированию программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка с ЗПР и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, признание самоценности дошкольного периода детства. 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на 
его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 
способностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных возможностей и специальных 
образовательных потребностей. 

Дошкольники с ЗПР могут быть включены в работу по адаптированной программе в 
разные возрастные периоды, при этом у них выявляется различная степень выраженности 

задержки психического развития, образовательных трудностей и различия в фонде знаний и 
представлений об окружающем, умений и навыков в разных видах детской деятельности. Для 
отбора вариативного содержания образовательной работы, для осуществления мониторинга ее 
результатов, в Программе условно выделяется 3 варианта освоения образовательной программы 
для каждой возрастной группы по каждой из образовательных областей, и соответственно 
определяются планируемые результаты (уровни освоения) для каждого из трех вариантов. Такая 
дифференциация не предполагает аттестации достижений ребенка, а служит исключительно 
задачам индивидуализации образования детей с ЗПР и является основой для выработки 
коллегиальных рекомендаций к выбору дальнейшего образовательного маршрута на этапе 
перехода на школьный уровень образования. 

Возможность освоения первого варианта образовательной программы (по всем 
образовательным областям) означает устойчивую положительную динамику в развитии 
воспитанников в условиях целенаправленной коррекции. Однако дети по- прежнему могут 
нуждаться в специальных условиях, т. к. у них сохраняются специфические трудности (из-за 
особенностей эмоционально-волевой сферы и поведения, парциальных недостатков 
познавательных процессов и регуляторных компонентов деятельности и др.), тормозящие 
самостоятельное усвоение Программы. В случае, если ребенок после оказанной ему специальной 
психолого- педагогической помощи способен усваивать первый вариант, о чем свидетельствуют 
положительные результаты диагностики, ППк, может рекомендовать продолжить образование 
по основной программе дошкольного образования. Вместе с тем, рекомендуется продолжить 
психологическое сопровождение на весь период дошкольного образования. 

Второй вариант требует организации целенаправленной коррекционно- развивающей 
работы по преодолению недостатков регуляторной и когнитивной сфер, восполнения пробелов в 
усвоении знаний, умений и навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной ступени. Сначала 
в рамках специально организованной совместной деятельности взрослого и ребенка, и 
дальнейшего закрепления усвоенных представлений и навыков в самостоятельной деятельности 
воспитанника. 

Третий вариант выбирается при более поздних сроках начала 
коррекционноразвивающего обучения (например, в старшем дошкольном возрасте) и/или 
выраженных трудностях освоения дошкольной образовательной программы. Предполагается 

тщательная адаптация и индивидуализация содержания образовательной и коррекционной 
работы на основе всестороннего изучения коррекционно-образовательных потребностей ребенка 
и его индивидуальных возможностей. Этот вариант предполагает консолидацию усилий всех 
педагогов сопровождения и семьи воспитанника, так как состояние ребенка требует решения 
широкого спектра коррекционно-развивающих задач: формирование социально приемлемого 
поведения, повышения познавательной мотивации и совершенствования регуляторной сферы 
деятельности, развития познавательных процессов и коммуникативно-речевой деятельности, а 
также восполнение пробелов в освоении дошкольной образовательной программы с ориентацией 
на индивидуальные возможности ребенка. 

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору коррекционно- развивающего 
содержания, методов и форм работы с детьми не только с учетом возрастных, но и 
индивидуально-типологических особенностей, трудностей и образовательных потребностей. 
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Предполагается возможность перехода от одного варианта к другому. 
Построение Программы основывается на комплексно-тематическом принципе. 

Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно- развивающего 

содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом, но и во все 

виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. 
Тщательно продумывается развивающая среда для организации свободной деятельности 

детей с ЗПР. В коррекционно-развивающий процесс включаются не только специалисты 
(учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи), но и воспитатели, музыкальный 
руководитель, инструктор по ФИЗО, педагоги дополнительного образования. Обязательной 
составляющей Программы является взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения 
информированности и психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с 
особенностями развития, а также с методами и приемами преодоления его недостатков у 
дошкольников с ЗПР. Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных 
образовательных областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. Основными 
видами деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная 
деятельности. 

 

1.1.3 Характеристики особенностей развития детей 

 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и 
истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, 
умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. Отставание в развитии 
психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, координационных способностей, 
чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных 
возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. 
Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, 
произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 
организации движений. Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 
восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 
проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование. Более 
низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же возраста, к 
приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР 
церебрально-органического генеза.  

В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые 
сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом 
виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при 
восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть 
трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения 
предметов.  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных 
функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются 
эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной 
регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности.  

 Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 
выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 
несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, при 
обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности 
нагляднообразного мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. 
Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие 
понятия. При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны строить 
простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-

логического мышления (его конкретно-понятийных форм).  
Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и 

возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в формировании 
систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, 
затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто 
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затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость 
большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки информации, 
несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть результаты 
действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления 
причинноследственных связей и построения на этой основе программы событий. Задержанный 
темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и прочность 
запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на усвоении 
получаемой информации. Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, 
трудности концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование 
такого интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 
ребенка при освоении образовательной программы.  

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 
имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях стихийного 
формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. Незрелость 
эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно влияет на 
поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают 
дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, 
отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, 
редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от 
одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих 
детей к включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать 
обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и 
соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной 
аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 
Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности.  

У дошкольников с ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты игровой 
деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр 
бедные, примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 
стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за 
недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная 
деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. 
Они реже используют предметызаместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают 
подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении 
правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего 
плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются 
предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности.  

Недоразвитие речи носит системный характер.  
Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной 

деятельности и проявляются в следующем: 
 • отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 
 • низкая речевая активность;  
• бедность, недифференцированность словаря;  
 • выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, 

синтаксической системы языка;  
• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета;  
• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых высказываний;  
• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения;  
• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 

обусловливают особые проблемы при овладении грамотой;  
• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  
Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного 
возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 
поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности 
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за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как 
познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция. Вышеперечисленные 
особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают 
слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с 
ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на 
этих компонентах основано формирование универсальных учебных действий в соответствии с 
ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого 
функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 
формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического 
развития. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и 
специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре дефекта (Н.В. 
Бабкина; Н.Ю. Борякова). 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные 
потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной 
психологопедагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 
образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: 

• развитие и целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально- 

волевой, личностной, социально-коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 
• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 
• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-

педагогического консилиума; 
• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 
работоспособности); 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 
образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 
пробелов в овладении образовательной программой ДОУ; вариативность освоения 
образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный  подход в процессе усвоения 
образовательной программы; 

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 
окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и практическую и игровую 
деятельности; 

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса 
к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 
работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом 
индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, актуального уровня 
развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону 
ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 
учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 
дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, 
способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных 
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этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для постепенного 
перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 
оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 
общеобразовательную среду; 

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 
приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 
социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речи языковой компетентности; 
• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на 
формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 
психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования 
социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) консультативной и 

методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 
 

 

1.1.4 Планируемые результаты реализации Программы 

Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания адаптированной образовательной 
программы, реализуемой в образовательной организации, возможно при условии своевременно 
начатой коррекционной работы. Однако полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально-

типологические особенности детей предполагают значительный разброс вариантов их развития. 
Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят 

в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, 
структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изученному материалу и 
обогащения его новым содержанием, определения целевых ориентиров для каждого этапа 
образовательной деятельности с учетов возможностей конкретной группы и каждого ребенка. В 
связи с этим, рабочие программы педагогов в одинаковых возрастных группах могут существенно 
различаться. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР (к 7-8 

годам) 
 «Социально-коммуникативное развитие». Осваивает внеситуативно-познавательную 

форму общения со взрослыми и проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению. 
Проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к адекватным 
межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Демонстрирует 
достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и развитию сюжета, к 
действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; появляется 
способность к децентрации. Оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается 
выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 
старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, литературных 
и персонажей мультфильмов. Способен подчиняться правилам и социальным нормам во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены. Проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется 
регуляция и контроль деятельности; произвольная регуляция поведения. Обладает начальными 
знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; овладевает основными культурными 
способами деятельности; обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 
Стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 
проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

«Познавательное развитие». Повышается уровень познавательной активности и 
мотивационных компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и 
явлениями окружающего мира. Улучшаются показатели развития внимания (объема, 
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устойчивости, переключения и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности. 
Возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания 

словесной и наглядной информации. Осваивает элементарные логические операции не только 
на уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-

понятийного мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит 
простейшие умозаключения и обобщения. Осваивает приемы замещения и наглядного 

моделирования в игре, продуктивной деятельности. Сформированы элементарные 
пространственные (в том числе квази - пространственные) представления и ориентировка во 
времени. Осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, 
состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на 
наглядность. 

«Речевое развитие». Стремится к речевому общению; участвует в диалоге; обладает 
значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными возможностями. 
Осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи, 
усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 
обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет словотворчество. 
Умеет строить простые распространенные предложения разных моделей; может строить 
монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и связность: составлять 
рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из 
личного опыта. Умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 
предложения; владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. Знаком с 
произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет пересказывать 
сказки, рассказывать стихи. 

«Художественно-эстетическое развитие». Музыкальное развитие. Способен эмоционально 
реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными культурными способами и 
видами музыкальной деятельности. Способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно 
проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества. 
Проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в художественно-

эстетической деятельности. Художественное развитие. Осваивает основные культурные способы 
художественной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах. 
Развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, лепка, 
аппликация); в конструировании из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал). Использует в продуктивной деятельности знания, полученные в 
ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 
народным творчеством. 

«Физическое развитие». Развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 
координированы; рука подготовлена к письму. Подвижен, владеет основными движениями, их 
техникой; может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная 
память, запоминает и воспроизводит последовательность движений. Обладает физическими 
качествами (сила, выносливость, гибкость и др.). Развита способность к пространственной 
организации движений; слухозрительномоторной координации и чувству ритма; проявляет 
способность к выразительным движениям, импровизациям. Необходимыми условиями 
реализации АООП являются: соблюдение преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами, между детским садом и начальной школой, а также единство требований 
к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном учреждении и в условиях семьи. 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение преемственности 
между всеми возрастными дошкольными группами, а также единство требований к воспитанию 
ребенка в дошкольной образовательной организации и в условиях семьи. Целевые ориентиры 
Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 
образования за счет обеспечения равных стартовых возможностей на начальных этапах обучения 
в общеобразовательной организации. Развитие функционального базиса для формирования 
предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД) в коммуникативной, 
познавательной и регулятивной сферах является важнейшей задачей дошкольного образования. 
На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-педагогический 
консилиум (далее - ППк) Организации вырабатывают рекомендации для ПМПК по организации 
дальнейшего обучения в соответствии с требованиями Стандарта. В зависимости от того, на 
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каком возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста начиналась коррекционно-

развивающая работа, от характера динамики развития, успешности коррекции и компенсации его 
недостатков происходит уточнение и дифференциация образовательных потребностей 
обучающихся, что становится основой для дифференциации условий дальнейшего образования и 
содержания коррекционно-развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему 
индивидуальному учебному плану. При разработке таких рекомендаций необходимо 
ориентироваться на современную психологопедагогическую типологию задержки психического 
развития. Она выделяет три группы обучающихся с ЗПР по наиболее значимым и обобщенным 
психологическим качествам, определяющим феноменологию задержанного психического 
развития и особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР при поступлении в 
образовательную организацию. Для соотнесения параметров развития выпускников дошкольных 
образовательных организаций 14 рекомендуется анализировать и дифференцировать параметры 
познавательной деятельности, организационного и продуктивного компонента деятельности, 
коммуникации и обучаемости. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 
Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Учреждением, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в дошкольном 
образовании обучающихся с ЗПР, направлено в первую очередь на оценивание созданных 
Учреждением условий в процессе образовательной деятельности. Программой не 
предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Учреждения на основе 
достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения Программы. Планируемые 
результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры дошкольного образования и 
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка на разных этапах дошкольного детства. Целевые ориентиры, представленные в 
Программе: - не подлежат непосредственной оценке; - не являются непосредственным 
основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития обучающихся с ЗПР; - 
не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
обучающихся с ЗПР; - не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; - не являются 
непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Таким образом, педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального 
развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность 
педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. Степень реального 
развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их проявлять к моменту 
перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 
обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 
конкретного ребенка. Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 
обучающихся дошкольного возраста, с ЗПР с учетом сенситивных периодов в развитии. Целевые 
ориентиры Программы Учреждения учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития 
его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка.  
В соответствии ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 1 

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

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР в условиях современного 
общества;  

3) ориентирует на поддержку вариативных организационных форм дошкольного 
образования для обучающихся с ЗПР;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи и для 
педагогических работников Учреждения в соответствии: - разнообразия вариантов развития 
обучающихся с ЗПР в дошкольном детстве; - разнообразия вариантов образовательной и 
коррекционно-реабилитационной среды; - разнообразия местных условий в Самарской области и 
г.о. Тольятти;  

5) представляет собой основу для развивающего управления Программой на уровне 
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Учреждения, обеспечивая тем самым ее качество. Система оценки качества реализации 
Программы на уровне Учреждения обеспечивает включенность всех участников 
образовательных отношений в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
 1. Диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от 
собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 
детьми по Программе. Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-

педагогическом процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, 
коррекционно-развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом 
диагностика не ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров дошкольного 
образования. Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным 
содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и 
познавательной деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу 
коррекционной работы. Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации 
образовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, 
освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности.  

Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР предполагает 
решение следующих задач в рамках диагностической работы:  

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 

психологомедико-педагогической комиссии;  
- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, 
речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных 
видах деятельности, присущих детям данного возраста;  

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 
образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, 
адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с 
ЗПР;  

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения, 
определение его образовательного маршрута;  

- период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще одна 
важная задача диагностики  

- определение параметров психологической готовности и рекомендация наиболее 
эффективной формы школьного обучения.  

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 
анализируют образовательные трудности обучающихся, которые возникают у обучающихся в 
процессе освоения разделов образовательной программы, то есть решают задачи педагогической 
диагностики. Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные 
методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной 
компетентности. При обследовании предполагается использование апробированных методов и 
диагностических методик. Главным в оценке результатов является качественный анализ 
процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, 
содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи педагогического 
работника, способности ребенка к переносу новых способов действий в измененные условия 
позволяет выявить особенности обучаемости обучающихся, что имеет значение для построения 
индивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и 
характера взаимодействия педагогических работников и ребенка. Диагностическая работа 
строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при обследовании дошкольника важно 
определить уровень развития и выявить недостатки предметной и игровой деятельности. 
Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом показателей 
речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-педагогическом 
обследовании. Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для 
решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 
развития обучающихся, а также позволят определить содержание образовательной работы с 
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ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей.  
2. Внутренняя оценка, самооценка Учреждения;  
3. Внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и 

общественная  оценка. На уровне Учреждения система оценки качества реализации Программы 
решает задачи: - повышения качества реализации Программы; - реализации требований 
Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам Программы; - обеспечения объективной 
экспертизы деятельности Учреждения в процессе оценки качества Программы; - задания 
ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и перспектив 
развития самого Учреждения; - создания оснований преемственности между дошкольным и 
начальным общим образованием обучающихся с ЗПР. Важнейшим элементом системы 
обеспечения качества дошкольного образования в Учреждении является оценка качества 

психолого-педагогических условий реализации, Программы, которые являются основным 
предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Учреждения. 
Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 
дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 
реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 
процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его семья и педагогический 
коллектив Учреждения 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются 
требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка 
индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической 
диагностики. Вопрос о её проведении для получения информации о динамике возрастного 
развития ребёнка и успешности освоения им Программы, формах организации и методах 
решается непосредственно ДОО. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 
результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: планируемые результаты 
освоения основной образовательной программы МБУ заданы как целевые ориентиры МБУ и 
представляют  собой  социально-нормативные  возрастные  характеристики  возможных 

достижений ребёнка на разных этапах дошкольного детства; целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 
являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей и 
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей’: освоение Программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся . 

Соблюдается направленность педагогической диагностики на оценку индивидуального 
развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность 
педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

Результаты педагогической — диагностики (мониторинга) используются исключительно 
для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
Периодичность проведения педагогической диагностики определяется МБУ. 

Диагностика проводится на начальном этапе освоения ребёнком образовательной 
программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая 
диагностика) и на завершающем этапе освоения программы его возрастной группой 
(заключительная, финальная диагностика). При. проведении диагностики на начальном этапе 
учитывается адаптационный период пребывания ребёнка в группе. Сравнение результатов 
стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития 
ребёнка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 
произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, 
свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, 
аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций. При 
необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики физического, 
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 
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Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для 
наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. Они выступают как 
обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 
соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка в 
деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, 
конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на 
прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе 
наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребёнком личностных качеств, 
деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, 
поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту проявления 
каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в деятельности. Частота 
проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность 
выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребёнка. 
Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребёнка в деятельности и 
взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 
самостоятельно, указывая в рабочей программе. 

Система мониторинга динамики развития обучающихся с ЗПР 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 
динамики их образовательных достижений согласно Положению о педагогической диагностике 
(мониторинге) индивидуального развития воспитанников МБУ, утверждено приказом № 171-од 
от 01.09.2021 г. 

Система мониторинга динамики развития обучающихся, основанная на методе 
наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 
3) карты развития ребенка с ЗПР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ЗПР. 

Диагностическое направление: 
Три раза в год специалисты МБУ: логопед; воспитатели, педагог-психолог; музыкальный 

руководитель; инструктор по физическому воспитанию проводят обследование детей с общим 
недоразвитием речи с целью выявления уровня речевого и психофизического развития каждого 
воспитанника. 

Сроки проведения диагностического обследования: сентябрь, январь, май. 
В начале года - для определения уровня обученности детей и степени сформированности 

знаний, умений и навыков в объеме программы предыдущей возрастной группы; для 
определения трудностей в освоении разных видов деятельности, пробелов в знаниях, умениях и 
навыках, а также уровня психофизического развития. Кроме этого собираются анамнестические 
сведения о развитии ребенка, изучаются условия воспитания в семье. 

• В середине года - для выявления особенностей динамики развития, оценки 
правильности методов и содержания коррекционной работы и корректировки программы 
индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий на каждого ребенка. 

• В конце года - для определения динамики и результатов работы за год и для 
составления прогноза относительно дальнейшего развития ребенка. 

Педагогическая диагностика для детей с (ЗПР) реализуется по средством динамического 
наблюдения. 

Результаты диагностического обследования отражаются в протоколах диагностического 
исследования 

Диагностическое обследование позволяет наиболее эффективно осуществить 
коррекционную работу с детьми, имеющими речевые нарушения и получить полную картину 
успехов каждого воспитанника в соответствии с требованиями программы. 

Результаты диагностики, анамнестические сведения о развитии ребенка, условия 
воспитания в семье анализируются на заседании психолого-педагогического консилиума ДОУ 
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(ППк). Такой подход позволяет определить психолого-педагогический прогноз и стратегию 
индивидуальной коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком, сформировать 
подгруппы детей для проведения коррекционной работы. 

По данным обследования составляется коллегиальное заключение, и разрабатываются 
рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком. 
На основании полученных данных коллегиально составляются заключение консилиума и 
рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных 
возможностей и особенностей. 

 

При реализации программы используются оценочные материалы: 
-Приложение 1, 

- С.Д. Забрамная, О.В. Боровик «Практический материал для проведения психолого- 

педагогического обследования детей» 

-Т.Б.  Иванова,  В.А.  Илюхина,  М.А.  Кошулько «Диагностика нарушений в развитии 
детей с ЗПР» 

Углубленное обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в 
отношении общего и психического развития ребенка, но и позитивные симптомы, 
компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Федеральной Программы оценка качества 
образовательной деятельности по Программе МБУ: 

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

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

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 
организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи образовательной 
организации и для педагогических работников МБУ в соответствии: 

-разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 
разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

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

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 
образования для обучающихся с ОВЗ на уровне МБУ, обеспечивая тем самым качество 
основной образовательной программы дошкольного образования в разных условиях их 
реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся 
с ОВЗ на уровне МБУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то 
же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного 
образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
-диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 
детьми с ОВЗ по Программе; 

-внутренняя оценка, самооценка МБУ; 
-внешняя оценка МБУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 
На уровне МБУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 
повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации  требований  Стандарта  к  структуре,  условиям  и целевым ориентирам 
основной образовательной программы дошкольной организации; 

обеспечения объективной экспертизы деятельности МБУ в процессе оценки качества 
адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 
перспектив развития самой МБУ; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
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образованием обучающихся с ОВЗ. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в МБУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, адаптированной 
основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 
основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

МБУ, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 
развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы 
условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 
процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический 
коллектив МБУ. 

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

Программы в МБУ в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 
-учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 
-исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы МБУ; 
-исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

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

педагогических работников, общества и государства; 
-включает как оценку педагогическими работниками МБУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
деятельности в дошкольной образовательной организации; 

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

 

 
1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 
40%. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) 
представлена реализацией: 

- Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» 
под ред. О.В. Дыбиной; 

«Цветные ладошки» - парциальная программа художественно-эстетического развития 
детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к 
миру) Лыкова И.А. 

Программа «Я живу на Самарской земле». Программа патриотического воспитания 
дошкольников под ред. О.В. Дыбиной. 

На региональном уровне региональный компонент в Самарской области определён 

Концепцией патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007). Таким образом, 
содержанием регионального компонента в Самарской области в сфере образования является 
патриотическое воспитание. Патриотическое воспитание традиционно считается одним из 
основных путей формирования личности. Формирование человека с определёнными духовно-

нравственными ориентирами – вот что заложено в понятие «патриотическое воспитание». 
Ориентированная на все социальные слои и возрастные группы граждан России Концепция 
патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007) определяет основные пути 
развития системы патриотического воспитания, обосновывает его содержание в 

современных условиях, намечает пути и 

механизмы её реализации. В Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской 
области (2007) даётся следующее определение патриотическому воспитанию – это 

«систематическая и целенаправленная деятельность органов государственной власти, 
социальных институтов, общественных объединений по формированию у граждан любви к 
Отечеству, причастности к его судьбе, ответственности за его состояние и развитие». 

В Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007) чётко 
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выделены 4 направления патриотического воспитания: военно-патриотическое воспитание, 
гражданской воспитание, духовно-нравственное воспитание, историко- краеведческое 
воспитание. Рассмотрим каждое направление. 

Военно-патриотическое воспитание – утверждение в сознании гражданина значимости 
выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества, формирование 
готовности к военной службе как особому виду государственной службы, воспитание уважения 
к боевому прошлому России. 

Гражданское воспитание – воспитание политической и правовой культуры, формирование 
чёткой гражданской позиции, социально- значимой целеустремлённости, личного чувства долга 
и ответственности, развитие потребности в труде на благо России, предполагающие приоритет 
общественных и государственных начал над индивидуальными интересами и устремлениями. 

Духовно-нравственное воспитание – усвоение высоких моральных норм, традиций, устоев 
семьи, коллектива и общества, приобщение к системе социокультурных ценностей, отражающих 
богатство, своеобразие и гармоничное сочетание культур народов России. 

Историко – краеведческое воспитание - формирование причастности к истории Отечества, 
ответственности за сохранение исторического и культурного наследия, природного богатства 
России и родного края. Принципами патриотического воспитания подрастающего поколения 
являются: принцип системности, принцип адресности и принцип активности и 
наступательности. 

В своей работе с детьми по патриотическому воспитанию мы используем Программу для 
дошкольников «Я живу на Самарской земле»/под ред. О.В. Дыбиной. – Ульяновск: Издатель 
Качалин Александр Васильевич, 2014.-210с., обл. Авторы: Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина 
А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А. (6-7 лет). 

Цель программы: формирование у дошкольников основ патриотизма в процессе военно- 

патриотического воспитания, гражданского воспитания, историко-краеведческого воспитания, 
духовно- нравственного воспитания. 

Задачи программы: 
Формирование  у дошкольников начальных представлений о родном крае,  
 Его особенностях, истории и культуре, знаменитых людях Самарской области. 
Развитие у дошкольников положительных чувств к родному краю, гордости за 

достижения родного края, способствующих возникновению чувств любви к Родине. 
Ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих норм, правил и 

требований к поведению личности в современном мире. 
Программа для дошкольников «Я живу на Самарской земле»/под ред. О.В. Дыбиной. 
Программа охватывает две возрастные группы: старшую группу (5-6 лет) и 

подготовительную к школе группу (6-7 лет). Программа состоит из 4 разделов. 
Раздел 1. «Юный защитник Отечества» (военно-патриотическое воспитание). 

Макроединицы: «Армия России», «История военного Ставрополя», «Город помнит своих 
героев», «Символы Российской армии». 

Раздел 2. «Юный гражданин» (гражданское воспитание). Макроединицы: «Правовая 
культура» («Я имею права и обязанности»). 

Раздел 3 «Юный краевед» (историко-краеведческое воспитание). Макроединицы: 
«История родного города», «Достопримечательности родного города», «Природа родного края». 

Раздел 4 «Юный этнограф» (духовно-нравственное воспитание). Макроединицы: «Моя 
семья», «Культура народов Среднего Поволжья»: русская, татарская, чувашская, мордовская 
народная культура». 

Каждый раздел имеет свою теоретико-методологическую и психолого-педагогическую 
основы. В программе представлено содержание каждого раздела, пути реализации программного 
содержания, содержание развивающей предметно-пространственной среды для реализации 
программы. 

Ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих норм, правил и требований к 
поведению личности в современном мире. 

Принципы и подходы вариативной (учрежденческой) части Программы 

Принципами патриотического воспитания подрастающего поколения являются: принцип 
системности, принцип адресности и принцип активности и наступательности. 

Принцип системности подразумевает организацию межведомственного взаимодействия 
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различных структур Самарской области и объединение мер по обеспечению: научно-

теоретического, нормативно- правового и финансово-экономического обеспечения; медико-

педагогического, материально-технического и информационного обеспечения реализации 
регионального компонента. 

Принцип адресности предполагает использование особых форм и методов 
патриотического воспитания в рамках регионального компонента с учётом каждой возрастной 
группы. 

Принцип активности и наступательности предусматривает настойчивость и разумную 
инициативу в трансформации мировоззрения и ценностных установок детей и родителей, их 
ориентирования на национальные интересы. 

Принципы работы: 
системность и непрерывность. 
Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 
Свобода индивидуального личностного развития. 
Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 
Принцип регионализации (учет специфики региона) 
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 
привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 
основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 
используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 
подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, 
чтение детской литературы, знакомство с народно- прикладным искусством и др. 

Особенности развития детей дошкольного возраста по выбранному направлению 

Следует отметить, что в развитии познавательных интересов дошкольников существуют 
две основные линии: 

Постепенное обогащение опыта ребёнка, насыщение этого опыта новыми знаниями и 
сведениями об окружающем, которое и вызывает познавательную активность дошкольника. Чем 
больше перед ребёнком открывающихся сторон окружающей действительности, тем шире его 
возможности для возникновения и закрепления устойчивых познавательных интересов. 

Данную линию развития познавательных интересов составляет постепенное расширение и 
углубление познавательных интересов внутри одной и той же сферы действительности. При 
этом каждому возрастному этапу присуща своя интенсивность, степень выраженности, 
содержательная направленность познания. 

6-7 лет 

Накопленные к 6 годам сведения о мире являются серьёзной базой для дальнейшего 
развития познавательной сферы ребёнка. Процесс познания в этом возрасте предполагает 
содержательное упорядочивание информации (весь мир – это система, в которой всё 
взаимосвязано). Понимание взаимосвязанности всего происходящего в нашем мире является 
одним из основных моментов построения ребёнком элементарной целостной картины путём 
сопоставления, обобщения, рассуждения и выстраивания гипотетических высказываний, 
элементарных умозаключений, предвидений возможного развития событий. Итак,  на  

протяжении  дошкольного  детства  ребёнок  непосредственно  включается  в 

овладение способами целенаправленного познания и преобразования мира через освоение 
умений: 

постановка цели и планирование; прогнозирование возможных эффектов действия; 
контроль за выполнением действий; 
оценка результатов и их коррекция. 
К семи годам происходит формирование обобщённых представлений о пространстве и 

времени, о предметах, явлениях, процессах и их свойствах, об основных действиях и 
важнейших отношениях, о числах и фигурах, языке и речи. У ребёнка формируется 
познавательное и бережное отношение к миру. Известно, что источником познавательной 
активности является познавательная потребность. И  процесс  удовлетворения этой 
потребности осуществляется как поиск, направляемы на выявление, открытие неизвестного и 
его усвоение. Некоторые учёные считают, что активность исчезает, как только решается 



25  

проблема, или процесс понимания заканчивает познавательную активность. Их оппоненты 
категорически не согласны с этим взглядом, считая, что именно с понимания может 
начинаться цикл  активности. Два основных фактора определяют познавательную 
деятельность как условие дальнейшего  успешного  обучения:  природная детская 
любознательность   и стимулирующая деятельность педагога. Источник первой – 

последовательное развитие начальной потребности ребёнка в наружных впечатлениях как 
специфической людской нужды в новой информации. Через неравномерность психического 
развития детей (временные задержки и отклонения от нормы), отличие в интеллектуальных 
способностях и механизмах имеем значительную вариативность развития познавательной 
активности дошкольника. Познавательная активность является природным проявлением 
интереса ребёнка к окружающему миру и характеризуется чёткими параметрами. Об 
интересах ребёнка и интенсивности его стремления познакомиться с определёнными 
предметами или явлениями свидетельствуют: внимание и особенная заинтересованность; 
эмоциональное отношение (удивление, волнение, смех и др); действия, направленные на 
выяснение строения и назначения предмета (тут важно учитывать качество и разнообразие 
обследованных действий, раздумывальные паузы); постоянное притяжение к этому объекту. 

Планируемые результаты освоения вариативной (учрежденческой) части Программы 
(программы патриотического воспитания «Я живу на Самарской земле». 

Планируемые результаты освоения Программы «Я живу на Самарской земле» 

Патриотическое воспитание 
 6-7 лет  

Высказывает желание рассказать о 

символах армии 

Умение реализовывать представления о Героях 

ВОВ в практической ситуации 

Желание рассказывать о героях ВОВ, о 

празднике 9 мая 

Проявляет желание защищать Родину 

Положительное отношение к армии России Желание узнать об армии России. 
Имеет представления о традициях празднования 9 мая 

г. Тольятти 

Проявляет желание рассказывать об армии 
России 

Умение реализовать элементарные представления о 

символах Российской армии в практической 
деятельности 

Гражданское воспитание 

Наличие чётких элементарных представлений 
о государственной символике Российской 
Федерации, о Конституции РФ, как о главном 

законе государства и о возможности защиты 
гражданина государством, если он попал в 
беду. 

Стремится проявлять эмоционально- положительное 

отношение к достижениям россиян, России; интерес 
и чувство 

сопричастности событиям, происходящим в 
государстве. 

Наличие представлений о достижениях 

граждан РФ, которыми мы можем гордиться 

Реализует элементарные представления о 
Президенте РФ в практической 

деятельности, о символах 

в практической деятельности 

Проявляет желание рассказывать о 

Президенте РФ, о символах РФ, о защите 
граждан государством (законом, 
Президентом, полицией, армией) 

Применяет элементарные представления о защите 
граждан государством 

Умеет работать коллективно Демонстрирует умение проявлять своё 
отношение, выражать точку зрения к событиям, 
происходящим в государстве 

Проявляет ответственность, оказывает помощь 
при реализации общего дела, поддерживает 
товарищей 

Имеет представления о том, как можно сохранить 

чистоту в городе, беречь и ценить его наследие 
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Наличие чётких элементарных 
представлений о Президенте Российской 
Федерации как главе нашего государства 

Имеет представления о дружеских 
взаимоотношениях 

Историко-краеведческое 

Представления о достопримечательностях 
родного города, о живой природе родного 
края 

Умение реализовывать 

представления о природе родного края в 

практической деятельности 

Представления о символике родного города  

Духовно-нравственное воспитание 

Имеет представление о традициях своей 
семьи, значимости их сохранения 

Стремится быть активным участником семейных 
традиций, желает их продолжить 

Имеет представление о прошлом своей 

семьи, о том, что мир семьи развивается 

Умеет с помощью взрослых составлять родословную 

своей семьи (древо семьи) 

Проявляет внимание, любовь к членам 

семьи, заботу о них. 
Знает сказки народов Среднего Поволжья 

Владеет способами преумножения достоинств и 

достижений своей семьи 

Имеет представление о традиционных 

праздниках 

народов Среднего Поволжья 

Желает играть в 

игры народов Среднего Поволжья 

Желает участвовать в традиционных 

праздниках народов Среднего Поволжья 

Желает слушать и рассказывать сказки народов 
Среднего Поволжья 

 

 

Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика индивидуального развития детей) 
 

Реализуемая парциальная 
образовательная программа 

Возрастные 
группы 

Планируемые результаты освоения Программы 

Программа патриотического 
воспитания дошкольников 

«Я живу на Самарской земле». 

5-7 лет Представлены в учебно- методическом пособии 

«Диагностика основ патриотизма в старшем дошкольном 
возрасте/под редакцией О.В. Дыбиной (Раздел I п. 1.4., 
раздел II п.2.4.1; 2.4.2., 
Раздел III п.3.4., раздел IV п. 4.4.2. 

 

Ссылка на оценочные материалы: (в МБУ по реализации регионального компонента 
используется диагностика патриотического воспитания учебно- методического пособия) 

«Диагностика основ патриотизма в старшем дошкольном возрасте/под редакцией О.В. 
Дыбиной, Анфисовой С.Е., Козловой А.Ю., Ошкиной А.А., Сидякиной Е.А.-Тольятти: 
Кассандра, 2014.-130с.: обл. и «Карта наблюдений» (средний возраст) Программы 
патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле»/под редакцией О.В. 
Дыбиной, Анфисовой С.Е., Козловой А.Ю., Ошкиной А.А., Сидякиной Е.А., - Тольятти: 
Кассандра, 2014.- 130 с.: обл. 

 

«Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития 
детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения 
к миру) Лыкова И.А. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 
отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 
1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 
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искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 
2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 
3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно- 

образной выразительности. 
4. Амплификация  (обогащение)  индивидуального  художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 
опредмечивание -художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии 
(носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как 
универсальная категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 
художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 
деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 
8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции- 

творца». 
Принципы и подходы к формированию художественно – эстетических способностей у 

дошкольников. 

Общепедагогические принципы: 

► принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 
эстетического содержания программы с учётом региональных культурных традиций; 

► принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 
содержанияпрограммы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в 
данный момент времени; 

►принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач 
эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к 
далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

► принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 
постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

► принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 
► принцип развивающего характера художественного образования; 
► принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей -возрастных особенностей 
и индивидуальных способностей; 

► принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 
отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно- эстетической 
деятельности: 

► принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 
► принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 
► принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 
► принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 
► принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 
► принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 
► принцип организации тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 
► принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 
► принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 
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Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста при 
формировании художественно – эстетических способностей. 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) Художественная деятельность характеризуется 
большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 
получить знания о видах и жанрах искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что 
хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и 
не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 
Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся 
похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и 
усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, 
фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 
строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём 
складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 
литературных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в 
данной образовательной области является овладение композицией. 
Планируемые результаты программы 

На этапе завершения ДО 

Ребенок обладает развитым воображением, различает виды изобразительного искусства. Называет 
основные выразительные средства произведений искусства 

 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных мероприятий 
для более результативного развития каждого диагностируемого ребенка. Индивидуальные 
результаты освоения Программы оцениваются с помощью наблюдения, после чего в план 
педагога вносятся коррективы. 

Ссылка на оценочные материалы: (в МБУ по реализации вариативной части используется 
диагностика учебно-методического пособия) «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа 
художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности 
(формирование эстетического отношения к миру) Лыкова И.А. 

 

 

II. Содержательный раздел Программы 

2.1. Обязательная часть 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.1.1. Содержание и задачи образования (обучения и воспитания) по 5 образовательным 
областям 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие. 
ОП ДО для детей с ЗПР МБУ детского сада № 64 «Журавлёнок» определяет 

содержательные линии образовательной деятельности, реализуемые ДОО по основным 
направлениям развития детей дошкольного возраста (социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 
образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе 
детей в возрасте от двух месяцев до семи-восьми лет. Представлены задачи воспитания, 
направленные на приобщение детей к ценностям российского народа, формирование у них 
ценностного отношения к окружающему миру. 

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных задач 
приводится в Программе воспитания. 

Социально-коммуникативное развитие. 
. В области социально- коммуникативного развития основными задачами образовательной 
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деятельности во взаимосвязи с квалифицированной коррекцией являются: 
-развитие имитационных способностей, подражания; 
-развитие эмоционального и ситуативно-делового общения со взрослыми; 
-развитие общения и сотрудничества ребенка с другими детьми; 
-развитие совместной с взрослым предметно-практической и игровой деятельности, 
-развитие культурно-гигиенических навыков и самообслуживания; 
-развитие понимания речи и стимуляция активной речи ребенка. 
Необходимо создавать теплую эмоциональную атмосферу, вызывать положительное 
эмоциональное отношение к ситуации пребывания в детском саду, учитывать индивидуальные 
особенности адаптации. На первых порах можно предложить гибкий режим посещения группы, 
приносить любимые игрушки, находиться в группе вместе с мамой. 
Взрослый налаживает с ребенком эмоциональный контакт, предоставляет возможность ребенку 
постепенно, в собственном темпе осваивать пространство группы и режим дня. 
Важная задача – преодоление отставания детей с ЗПР в развитии и выведение их на уровень 
оптимальных возрастных возможностей. Важно установить эмоциональный контакт с ребенком, 
побуждать к визуальному контакту, формировать умение слушать педагога, реагировать на 
обращение, выполнять простые инструкции, создавать условия для преодоления речевого и 
неречевого негативизма. Побуждать к речи в ситуациях общения, к обращению с просьбой 
«дай», указанию «вот» и т. Если вербальное общение невозможно, используют средства 
невербальной коммуникации. 
Важно развивать эмоциональное и ситуативно-деловое общение. Закреплять 

желание и готовность к совместной предметно-практической и предметно- игровой 
деятельности, расширяя ее диапазон в играх с элементами сюжета «Накормим куклу», 
«Построим дом»; использовать элементарные драматизации в играх с использованием малых 
фольклорных форм (песенок, потешек). 
Учить подражать выразительным движениям и мимике взрослого, изображая мишку, зайку, 
птичку и т. п.; понимать жесты и выразительные движения. 
Формировать у детей образ собственного «Я», учить узнавать себя в зеркале, на фотографиях. 
Вызывать у детей совместные эмоциональные переживания (радость, удивление) в подвижных 
играх, забавах, хороводах и музыкальных играх; учить приветствовать и прощаться со 
взрослыми и детьми группы; объединять детей в пары и учить взаимодействовать в играх с 

одним предметом (покатать друг другу мяч, машинку, насыпать песок в одно ведерко). 
Объединять детей в процессуальных играх и вводить элементы сюжета и т. п. 
Взрослый целенаправленно формирует у ребенка культурно-гигиенические навыки, учит 
проситься в туалет, одеваться и раздеваться, пользоваться столовыми приборами. При этом 
используются не только совместные действия ребенка и взрослого, но и подражание действиям 
взрослого, выполнение по образцу с опорой на картинки; детей знакомят с элементарными 
правилами безопасности жизнедеятельности. 
Взрослый стимулирует детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 
самим одеваться, умываться и пр., помогает им), приучает к опрятности, знакомит с 
элементарными правилами этикета. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 
- Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука общения: 

Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 
6 лет). СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС., 264с. 

- Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 
старшего дошкольного возраста Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, , 2015. 
- Безопасность. Рабочая тетрадь-1,2,3,4. Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2015. 
- Дорожная азбука в детском саду. Е.Я.Хабибуллина. СПб.: Детство-Пресс, 2016 

-И.А. Пазухина «Давайте познакомимся!» Тренинговое развитие и коррекция 
эмоционального мира дошкольников 4-6 лет. – Детство – пресс., 265с. 

-И.А. Лыкова, В.А. Шипунова «Азбука безопасного общения и поведения» », М: 
Цветной мир, 2014 

-И.А. Лыкова , В.А. Шипунова «Опасные предметы, существа и явления», М: Цветной мир, 



30  

2014 

-Н.С. Голицына «ОБЖ для старших дошкольников» Система работы. – М: 2014. 

 

Познавательное развитие. 
От 6 лет до 7 лет. 

 В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 
во взаимосвязи с коррекционно- развивающей работой являются: развитие ориентировочно-

исследовательской активности и познавательных способностей; развитие сенсорно-перцептивно 
й деятельности и всех видов восприятия, формирование представлений о цвете, форме, величине; 
ознакомление с окружающим миром: с предметами быта, обихода, с явлениями природы (дождь, 
снег, ветер, жара), с ближайшим окружением ребенка; овладение орудийными и соотносящими 

предметными действиями, способность к поиску решения в проблемной ситуации на уровне 
наглядно- действенного мышления. 

В сенсорной сфере у детей развивают зрительный гнозис, упражняют в узнавании 
предметов, игрушек и их изображений, их назывании. В процессе предметнопрактической 
деятельности у ребенка развивают: 

-ориентировочную реакцию на новый предмет; практическую ориентировку в признаках и 
свойствах предметов на основе выполнения предметно-практических действий; способы 
предметных действий; 

-умение выделять и узнавать предметы, а к 2-м годам - их изображения; 
-привлекают внимание, развивают зрительное сосредоточение; побуждают интерес к 

окружающим предметам и явлениям; 
-целостность, константность, предметность и обобщенность восприятия. 
Взрослые учат детей практическому соотнесению предметов по форме, цвету, величине. 

Знакомят с объемными геометрическими телами и плоскостными и геометрическими фигурами в 
процессе предметно-практической деятельности. Учат понимать инструкции «Дай такой же», 
постепенно подводят к пониманию инструкций, содержащих словесные обозначения признаков 
цвета, формы, величины. 

У детей развивают тактильно-двигательное восприятие, стереогноз (узнавание знакомых 
предметов на ощупь), сомато-простанственный гнозис (локализация прикосновения в играх 
«Поймай зайку»), особое внимание уделяют развитию слухового и зрительного сосредоточения. 

В сфере ознакомления с окружающим миром детей знакомят с назначением и свойствами 
окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогают 
освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 
способностей поощряют любознательность и ориентировочно- исследовательскую деятельность 
детей, создавая для этого насыщенную предметно- развивающую среду, наполняя ее 
соответствующими предметами, как предметами быта, так и природного, бросового материала, 
специальных дидактические развивающих игрушек. 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 
-Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста. Воронкевич О.А.- СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2016г. 
-Добро пожаловать в экологию! Детские экологические проекты. Воронкевич О.А - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г 

-Дневник занимательных экспериментов для детей 6 -7 лет. Воронкевич О.А - СПб., 
ДЕТСТВО- ПРЕСС,2015г 

- Опытно – экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 
возрастных группах/сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2016 

- Неизведанное рядом: опыты и эксперименты для дошкольников. Под ред. О.В. 
Дыбиной.- М.:ТЦ Сфера, 2019 

-Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 6-7 лет.- В.П.Новикова М., 
Мозаика- Синтез, 2017г. 

-Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: ООО «Издательство 
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«Детство – пресс», 2015 

-Логико-математическое развитие дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша и 
цветными палочками Кюизенера. Михайлова З.А., Носова Е.А. -СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015г 

Математика в детском саду. Авторская программа Новиковой. Сценарии занятий c 

детьми 6-7 лет., Новикова В. П.- Мозаика – синтез, 2017г. 
Речевое развитие. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности во 
взаимосвязи с коррекционной работой являются: 

-развитие понимания обращенной речи; 
-развитие экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими; 
-развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи, лексико-

грамматического строя в специально организованных играх-занятиях. 
Развивая импрессивную сторону речи, следует стремиться к тому, чтобы: 
ребенок вслушивался в речь взрослого, реагировал на обращение по имени; понимал и 

соотносил слово со знакомыми предметами обихода, игрушками, действиями, их признаками и 
свойствами; узнавал и показывал предметы по их названию; понимал элементарные 
однословные, а затем двусловные инструкции. Пассивный глагольный словарь должен включать 
названия действий, совершаемых самим ребенком с игрушками, предметами быта, близкими 
людьми, животными. 

В экспрессивной речи формируется простейшая лексика сначала на материале 
звукоподражаний и имеющихся лепетных слов. Важно учить употреблять слова, простые по 
слоговой структуре (1 и 3 классов слоговых структур по А.К. Марковой), названия родных 

людей, их имен, названия игрушек, их изображений, названия предметов 

обихода, явлений природы, при этом допустимы искажения звукопроизносительной стороны. 
Учат в импрессивной речи понимать, а в экспрессивной воспроизводить по 

подражанию двусоставные нераспространенные предложения; распространять фразу за счет 
звукоподражаний или освоенных коротких слов. Учить воспроизводить по подражанию 
предложения структуры субъект-предикат-объект. В плане развития фонетико-фонематических 

процессов учить вслушиваться в неречевые и речевые звуки, подражать им. 
Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 
Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 6 до 7 лет). ФГОС. Ельцова О.М. Развитие речи дошкольника, 2020г. 
 

Художественно-эстетическое развитие. 
Основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с 

коррекционной работой являются: 
-развитие у детей эстетических чувств в отношении к окружающему миру; 
-приобщение к изобразительным видам деятельности, развитие интереса к ним; 
-приобщение к музыкальной культуре; 
-коррекция недостатков эмоциональной сферы и поведения; 
-развитие творческих способностей в процессе приобщения к театрализованной 

деятельности. 
Ставятся следующие задачи: 
1. Привлекать внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, поддерживать выражение эстетических переживаний ребенка. Познакомить детей с 
лепкой, с пластическими материалами (глиной, тестом, пластилином), учить выполнять с ними 
различные действия, знакомить с их свойствами. Развивать тактильно-двигательное восприятие. 
Учить приемам обследования предметов образцов: ощупыванию, обведению контура пальчиком, 
учить соотносить готовую поделку и образец. Привлекать внимание к лепным поделкам 
взрослого, обыгрывать их. Учить выполнять простейшие лепные поделки (колобок, баранка, 
колбаска) сначала совместно со взрослым, а затем по наглядному образцу; учить техническим 
приемам лепки: раскатывать материал между ладонями прямыми и круговыми движениями, 
вдавливать, сплющивать. Учить пользоваться клеенками, салфетками. Побуждать называть 
предметы-образцы, поделки. 

2. Вызывать интерес к выполнению аппликаций. Знакомить с материалами, 
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инструментами, правилами и приемами работы при их выполнении. Побуждать к обследованию 
и называнию предмета-образца и его частей, привлекать к совместной со взрослым деятельности 
по наклеиванию готовых деталей, соотносить предмет и его изображение - предметную 
аппликацию. 

3. Пробудить интерес к изобразительной деятельности, познакомить с бумагой и 
различными изобразительными средствами и простейшими изобразительными приемами: 
рисование пальчиком и ладошкой, нанесение цветовых пятен. Учить соотносить графические 
изображения с различными предметами и явлениями. Привлекать к обследованию предметов для 
определения их формы, величины, цвета, побуждать отражать в рисунке эти внешние признаки. 
Учить правильному захвату карандаша, стимулировать ритмические игры с карандашом и 
бумагой, учить выполнять свободные дугообразные, а также кругообразные движения рукой. 
Учить изображать точки заданной яркости, располагать их с различной частотой, учить 
изображать вертикальные и горизонтальные линии, затем вести линию в разных направлениях. 
При этом целесообразно использовать приемы копирования, обводки, рисования по опорам, 
рисования по ограниченной поверхности, произвольное рисование линий с игровой мотивацией, 
дорисовывание по опорным точкам, раскрашивание листа без ограничения поверхности в разных 
направлениях. 

Конструирование. Формировать у детей интерес к играм со строительным материалом. 
Развивать способность к оперированию свойствами и пространственными признаками 
предметов, побуждать к конструированию. 

Сначала конструирование осуществляется в совместной деятельности по подражанию, а 

потом на основе предметного образца. При этом педагог делает постройку, закрыв ее экраном, а 
затем предъявляет ребенку. Учить выполнять элементарные постройки из 3-4-х элементов, 
обыгрывать их, соотносить их с реальными объектами. Закреплять понимание названий 
элементов постройки (кубик, кирпичик), одно- двусоставных инструкций, выраженных 
глаголами в повелительном наклонении (поставь, возьми, отнеси). 

Музыку органично включают в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 
прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 
музыкальных инструментов, экспериментировать со звучащими предметами и инструментами. 
Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку в заданном темпе; 
поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. Развивают ритмические 
способности, слухо-зрительно-моторную координацию в движениях под музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности побуждают принимать 
посильное участие в инсценировках, режиссерских играх. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 
Литвинова Ольга Эдуардовна Конструирование в подготовительной к школе группе. 
Конспекты совместной деятельности с детьми. 6-7 лет, 2019 г. 
Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной к школе 

группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс». 2015.-240 с. 
Радынова

 О.П. Музыкальные шедевры: Программа. Настроение, чувства в музыке. – 2-е изд., 
перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2016. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. – 2-е 

изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. – 2-е изд., перераб. – 

М.: ТЦ Сфера, 2016. 
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. – 2-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2016. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. – 2-е изд., перераб. – М.: ТЦ 
Сфера, 2016. 

 

Физическое развитие. 
Основными  задачами  образовательной  деятельности  во  взаимосвязи  с 

коррекционной работой являются: 
-укрепление здоровья детей, становление ценностей здорового образа жизни; 
-развитие различных видов двигательной активности; 
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-совершенствование психомоторики, общей и мелкой моторики; - формирование навыков 
безопасного поведения. 

Организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, 
в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности организуют пространственную 
среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на 
внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности 
детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. 

Важно целенаправленно развивать праксис позы при имитации отдельных движений 
взрослого (присесть, встать, поднять руки вверх и т. п.). Нормализовать тонус мелких мышц; 
развивать моторику рук; совершенствовать хватательные движения, учить захватывать большие 
предметы двумя руками, а маленькие – одной рукой, закреплять различные способы хватания: 
кулаком, щепотью, подводить к «пинцетному» захвату мелких предметов. При выполнении 

соотносящих действий в дидактических играх 

развивать точность движений рук, глазомер, согласованность движений обеих рук, 
зрительно-моторную координацию. 

Развивают динамический праксис: учат выполнять серию движений по подражанию (в плане 
общей и мелкой моторики). Важно развивать навыки застегивания (пуговиц, кнопок, липучек) и 
действий со шнуровками. Учить элементарным выразительным движениям руками в 
пальчиковых играх — драматизациях. Упражнять в выполнении действий с предметами, 
ориентируясь на показ и словесную инструкцию. 

Проводить подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 
активности, развивать ловкость, координацию движений, правильную осанку. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения важно создать в Организации 
безопасную среду, а также предостерегать детей от поступков, угрожаих их жизни и здоровью. 
Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 
препятствования деятельному познанию окружающего мира. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 
-Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа Пензулаева Л.И..- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г 

-Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет 
Л.И. Пензулаева..- М.: Мозаика- Синтез, 2015. 

- Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб.: 
ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2016. 

Двигательная деятельность детей 5-7 лет. Анисимова М.С. Хабарова - Т.В. 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. — 256 с. 

- «Физическая культура для малышей». - Лайзане С.Я. «Просвещение», 1978.- 158 с. 
 

Взаимодействие педагогов с детьми, особенности образовательной деятельности 
разных видов и культурных практик. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми: 
1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: характер взаимодействия с педагогическим 
работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому. 
2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 
деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 
ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 
жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных 
умений при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 
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деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 
практиками. 

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

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

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 
отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 
окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 
педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 
поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 
пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 
работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 
признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 
способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 
того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 
душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 
9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

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

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 
свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 
опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 
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Культурные практики. В течение дня организуются разнообразные культурные 
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 
видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

К культурным практикам относят: игровую, продуктивную, познавательно- 

исследовательскую, художественной литературы. 
Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов 
детских инициатив: 

- в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 
инициатива); 

- в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 
- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 
- коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 
- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно 
исследовательской, продуктивной деятельности). 

Культурные практики, используемые в детском саду: 
• Опыты и экспериментирование – освоение причинно-следственных связей и 

отношений (представления о связях и зависимостях в живой и неживой природе и т.п.) 
• Коллекционирование/классификация – освоение родо-видовых (иерархических) 

отношений (представления о видовом разнообразии в природе, о видах рукотворных 
предметов). 

• Сенсорные игры. Игры с цветом обеспечивают становление системы сенсорных 
эталонов, способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 
составлять сериационные ряды, систематизировать и пр.). Сюда же относятся развивающие 
игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

• Игротека – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая 
становление способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, обобщать и пр.).; развивающая представления о сенсорных эталонах – 

цвет, форма, величина). Сюда относятся логические задания, интеллектуальные игры, 
развивающие игры, занимательные задачи. 

• Проект – форма организации работы с детьми, основанная на взаимодействии 
педагога и воспитанников, в процессе которой происходит поэтапная интегрированная 
деятельность по достижению решения поставленной проблемы, заканчивающаяся 
получением творческого продукта, презентацией результата и предполагающая 
самостоятельную деятельность детей под руководством педагога. 

• Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, строительно- 

конструктивная, игра-драматизация) направлена на обогащение содержания творческих игр, 
овладение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

• Творческие и сюжетно-ролевые игры. Направлены на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. 

• Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи игровым 
персонажам, малышам, взрослым), условно-вербального характера (на основе жизненных 
сюжетов или литературных сюжетов) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 

вербального характера педагог обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 
иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 
личным опытом детей. В реально- практических ситуациях дети приобретают опыт 
проявления чуткого, заботливого отношения к окружающим, принимают участие в важных 
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общих делах (украшение группы к празднику, изготовление подарков для ветеранов ВОВ, 
подготовка к встрече с интересным по профессии человеком, подготовка концерта для 
малышей и т.п.). Ситуации могут быть запланированными воспитателем заранее или 
возникающими в реальной повседневной жизни. 

• Игры на развитие адекватной самооценки. Специально организованные, совместные 
со взрослым игры, направленные на формирование адекватной самооценки, на формирование 
позитивного отношения ребенка к самому себе, другим людям, формирование чувства 
близости с другими людьми, уменьшение тревожности, снятие эмоционального напряжения, 
развитие способности понимать свое эмоциональное состояние. 

• Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый педагогом для 
игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются различные досуги: «Шашечный 
турнир», «День Здоровья», «Театральная неделя», различные музыкальные, литературные, 
познавательно-коммуникативные досуги. 

• Пальчиковые и музыкально-дидактические игры. Пальчиковые игры направлены на 
развитие мелкой моторики рук, активизацию центров головного мозга, отвечающих за 
речевое развитие детей. Музыкально-дидактические игры способствуют развитию слухового 
восприятия, музыкальных способностей, накоплению знаний о средствах музыкальной 
выразительности, музыкальных инструментах и т.д. 

• Театральная  деятельность.  Организация  театральных  постановок  по  мотивам 

известных художественных произведений. 
• Чтение художественной литературы и заучивание стихов-диалогов. Чтение 

воспитателем детской художественной литературы в соответствии с желаниями и 
потребностями детей. 

Заучивание стихов-диалогов способствует развитию диалогической речи, расширению 
активного словаря, ознакомлению с фольклором. 

• Игры на развитие грамотной речи. Игры организуются воспитателем с целью 
формирования всех сторон развития речи: расширение словаря, развитие ЗКР, связной речи, 
усвоения грамматического строя речи и др. 

• Культурно-досуговая деятельность - целенаправленно организуется взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются физкультурные, 
музыкально-литературные досуги. 

• Разновозрастные внутрисадовые праздники – дают возможность детям разных 
возрастных групп общаться в непринужденной, эмоционально-позитивной обстановке. 
«Праздник мыльных пузырей», «День Защиты детей» и др. 

• Веселый стадион – спортивные досуги и развлечения. Туристический поход. 
Сезонные марафоны. Игры- эстафеты. Спортивные игры. 

• Творческая мастерская - предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 
например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр 
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, игры и 
коллекционирование. Обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 
своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 
Результатом работы в творческой мастерской является создание книг- самоделок, детских 
журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 
создание продуктов детского рукоделия и пр. 

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность - носит общественно- 

полезный характер. Хозяйственно-бытовой труд. Труд в природе. 
Интеграция видов деятельности через различные формы культурных 

практик 

Форма Интегрированные виды деятельности 

Опыты/экспериментирование познавательно-исследовательская, речевая, игровая 

Коллекционирование/классификация познавательно-исследовательская, речевая, игровая 
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Конкурс коммуникативная, игровая, познавательно- 

исследовательская, изобразительная, конструирование из 
разныхматериаловпо образцу, условию и замыслуребенка 

Игротека Игровая, познавательно-исследовательская, 
двигательная, речевая, конструирование из 
разных материалов по образцу, условию и 

замыслу ребенка 

Концерт Речевая, игровая, музыкальная, двигательная 

Викторина Речевая, познавательно-исследовательская, 
музыкальная, конструирование из разных 

материалов по образцу, условию и замыслу ребенка 

Творческая мастерская Изобразительная; конструирование из разных 
материалов по образцу, условию и замыслу ребенка, 
речевая 

Выставки изобразительная, речевая, познавательно- 

исследовательская, конструирование из разных 
материалов по образцу, условию и замыслу ребенка 

Проекты речевая, игровая, познавательно- 

исследовательская, изобразительная, 
конструирование из разных материалов по образцу, 
условию и замыслу ребенка 

Развлечения речевая, игровая, музыкальная, двигательная 

Выпуск газет речевая, игровая, познавательно- 

исследовательская, изобразительная 

Экологические и 

социальные 
акции 

коммуникативная, познавательно- 

исследовательская, музыкальная 

Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность 

двигательная, речевая , познавательно- 

исследовательская, игровая, элементарная трудовая 
деятельность 

 

При реализации образовательной программы педагог: 
- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 
готовность прийти на помощь, поддержать; соблюдает гуманистические принципы 

педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота,
 теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, 
развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; 
«Научи меня, помоги мне сделать это»; 
- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 
- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический 

и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 
- создает развивающую предметно-пространственную среду; 
- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 
воспитания и развития малышей. 
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Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 
деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 
возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 
конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие 
важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в 

себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 
Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО и 
вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 
инициативной деятельности, например: самостоятельная исследовательская 
деятельность и экспериментирование; свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, 
режиссерские игры; игры — импровизации и музыкальные игры; речевые и словесные 
игры, игры с буквами, слогами, звуками; логические игры, развивающие игры 
математического содержания; самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; самостоятельная 
двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и танцевальных 
движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 
1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы 
в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка 
в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе 
способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 
развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить 
самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у 
ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 
ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать 

игры 

и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности 
и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 
обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 
ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести 
дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего 
результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 
случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если 
ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда 
изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно 
использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и 
смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 
аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 
ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование 
приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 
стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические 
условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для 
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этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания 
и умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно 
поощряет стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более 
сложные задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, 
постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за 
стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений 
возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 
способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения 
задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять 
попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог 
сначала стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 
активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 
поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения 
одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения 
детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а 
также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, 
одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от 
успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления 
кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности 
становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание 
ребёнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень 
чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 
взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных 
умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 
поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, 
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог 
использует средства, помогающие детям. планомерно и самостоятельно осуществлять 
свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 
деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 
самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 
необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его 

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 
6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, 
побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые 
игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 
починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и 
прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 
анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 
радость открытия и познания. 

 

Способы поддержки детской инициатив различных направлениях развития 
дошкольников 

 

Направления Способы поддержки детской инициативы 
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Социально- 

коммуникативное 
развитие 

 Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции: 
использование предметов заместителей; игрушек-предметов 
для оперирования, моделей идр. 

 Создание условий для развитие ролевой проекции: изменение 
игровой обстановки, персонажей игры, сюжета; их 
комбинирование 

 Стимулирование совместных игр детей; 
 Использование маркеров игрового пространства; 
 Использование современных педагогических 

технологий: интерактивные, кейс- технологии; 
 Чтение художественной литературы; 
 Анализ проблемных ситуаций; 
 Беседы на этические, нравственные темы; 
 Просмотр и обсуждение телепередач, фото, иллюстраций, видеофильмов; 
 Участие в проектной деятельности; 
 Организация экскурсий, встреч с интересными людьми 

различных профессий; 
 Создание условий для приобретения опыта собственной 

трудовой деятельности: поручения, дежурства и др. 
 Организация разновозрастного взаимодействия; 

 

 

 

 

Познавательное 
развитие 

 Использование современных педагогических технологий: 
 проблемного обучения, ТРИЗ, информационных, ЗОЖ и др. 
 Проведение опытов, экспериментов, 
 Использование алгоритмов, моделей, макетов, маршрутных карт 

 Целевые прогулки и экскурсии 

 Сбор и создание коллекций 

 Ведение дневников наблюдений, заполнение журналов исследователя 

 Участие в викторинах, конкурсах, КВН; олимпиадах и др. 
 Использование маршрутных игр, игр-путешествий; 
 Решение проблемных ситуаций, заданий, выполнение проектов, 
 Эвристическая беседа; выдвижение гипотез; 
 Конструирование: по образцу, по схемам, по замыслу 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 Дидактические игры. 
 Словесные игры и упражнения. 
 Сюжетно-ролевая игра 

 Игра-драматизация 

 Сенсорные игры и упражнения 

 Эмоционально-практическое взаимодействие с использованием игрушек 

 Коммуникативные игры с включением малых фольклорных 
форм (потешки, прибаутки, скороговорки и т.п.) 

 Имитационные упражнения, пластические этюды 

  Совместная продуктивная деятельность 

 Экскурсии, целевые прогулки 

 Разучивание скороговорок, чистоговорок, стихов, потешек и т.д. 
 Чтение художественной литературы 

 Рассказывание 

 Пересказ 

 Экспериментирование с природным материалом 

 Моделирование и обыгрывание проблемно-игровых ситуаций 

 Тематические досуги (музыкально-речевые, познавательно-музыкальные 

 Участие детей в викторинах, концертах, соревнованиях, выставках и т.п. 
 Речевая презентация результатов деятельности 

 Речевые задания, упражнения, ребусы, словесные головоломки, шарады 

 Создание библиотечки, выставки книг 

 Рассматривание и чтение детских газет, журналов 

 Создание коллективных панно, коллажей 



41  

 

 

 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

 Создание художественно-ценной РППС; 
 Использование технологий: экспериментирование (с цветом, звуком и т.п.), 

метод проектов, музейная педагогика, технология организации 
музыкально- познавательной деятельности, технология музыкальной игры; 

 Использование нетрадиционных художественных 
техник в продуктивной деятельности; 

 Применение репродуктивного (работа по трафарету, карте-схеме, 
моделирование, создание худ. образа); эвристического (выполнение 
части задания самостоятельно) и исследовательского методов и 
приемов; 

 Использование интерактивных форм организации ОП: 
посещение музеев, выставок, изобразительные игры, 
творческие клубы, и др. 

 Использование современных методов и приемов музыкального развития: 
игры на выделение и сопоставление средств выразительности различных 
видов искусств для худ. образов произведения,-методы контрастных 
сопоставлений произведений (вокальное уподобление, тактильное 
уподобление и др.); метод уподоблений характеру музыки (сравнение и др.) 

 Формы организации детской деятельности 

 индивидуальные формы сопровождения развития детей (портфолио, 
индивидуальные занятия, индивидуальное сопровождение в рамках 
образовательной деятельности); 

 формы организации внутригруппового взаимодействия (проекты, 
экскурсии, познавательные беседы и развлечений, музыкальные 
викторины, конкурсы, музыкально-художественные мастерские, 
мастер-классы, музыка в режиме дня, праздники и развлечения), 

 формы организации одновозрастного взаимодействия (совместное 
музицирование творческих детских коллективов (ансамбли, дуэты, 
оркестровки, музыкальные игры, импровизации и пр.). 

 формы организации разновозрастного взаимодействия; 
 игровая деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально- дидактические игры, игры с пением, ритмические игры); 
 театрализация стихотворения 

 театрализация живописи 

 театрализация песни 

 детский спектакль 

  Создание двигательной предметно-пространственной среды, 
стимулирующей двигательную активность детей 

 Создание оптимального двигательного режима в детском саду 

 Создание условий для двигательной активности детей в течение дня 
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Физическое 
развитие 

 Оформление тематических альбомов, газет, стендов о видах спорта, 
спортсменах 

 Разучивание народных подвижных игр 

 Просмотр спортивных телепередач, репортажей со спортивных 
соревнованиях 

 Изготовление нетрадиционного спортивного оборудования 

 Разучивание считалок, закличек 

 Подвижные игры, игры-эстафеты, игры с элементами спорта 

 Использование пиктограмм, схем, моделей -Участие детей в 
соревнованиях 

 Олимпиадах, спортивных праздниках и развлечениях 

 Организация спортивного досуга, дней Здоровья 

 Организация целевых экскурсий, пеших прогулок 

 Использование тренажеров, нетрадиционных спортивных пособий 

 Традиция «Встречи с интересными людьми» 

 Оформление репортажей, фотоколлажей, фотовыставок о прошедших 
спортивных мероприятиях 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива МБУ с семьями 
обучающихся дошкольного возраста являются: обеспечение психолого-педагогической 
поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного 
возрастов; обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 
ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять 
воспитательные действия родителей (законных представителей) детей раннего и 
дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 
1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской 
Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также 
об образовательной программе, реализуемой в МБУ; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 
психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 
развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 
основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 
отношений с родителями (законными представителями) детей раннего и дошкольного 
возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 
Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 

придерживаться следующих принципов: 
1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с 

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только 
есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны 
заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 
ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна 
актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из 
родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в 

ДОО; между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен 
информацией об особенностях развития ребёнка в МБУ и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 
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педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу 
необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный 
настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно 

этично и разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и 

со стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 
4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей 
(законных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и 
ДОО, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных 
представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 
необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями 
(законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей 
раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива МБУ по построению взаимодействия с 
родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 
направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о 

семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития 
ребёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных 
представителей); а также планирование работы с семьей с учётом результатов 

проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 
2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического 
развития детей раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения 

и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о 
государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки 
семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в 
ДОО образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе МБУ; 
содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 
(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления 
возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; 
особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; 
возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного 
взаимодействия с детьми раннего и дошкольного возрастов; способам организации и 
участия в детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 
представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 
образовательных задач, вопросах организации РИС и образовательных мероприятий; 
поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 
раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов 
МБУ совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности МБУ должно уделяться 
повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
здоровьесбережения ребёнка. 

Реализация данной темы осуществляется в процессе следующих направлений 
просветительской деятельности: 

1) информирование  о  факторах,  положительно  влияющих  на  физическое  и 

психическое здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное 
питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный 
психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о 
действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и 

другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка; 
2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по 
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эпидемическим показаниям; 
3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 
возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 
мероприятиями, проводимыми в МБУ; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 
развитие детей систематического и бесконтрольного использования IТ-технологий 
(нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; 
проблемы социализации и общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей 
повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов 
(медиков, нейропсихологов, физиологов, IТ-специалистов и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 
индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 
родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 
социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические 
беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, 
открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 
родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары-практикумы, тренинги и 
ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; 
информационные проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей (законных 
представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных 
представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); 
сайты МБУ и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; 
фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных 
представителей) и детей. Включают также и досуговую форму — совместные праздники и 
вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, 
знакомство с семейными традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных — представителей) в образовательную 
деятельность целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) 
дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей (законных 
представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными 
задачами, реализуемыми в МБУ. Эти материалы должны сопровождаться подробными 
инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с 
ребёнком (с учётом возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно 
использовать воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, 
привлекая родителей (законных представителей) к участию в образовательных 
мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей 
и МБУ является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины 
проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге 
проходит просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по 
вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а 
также согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны 
ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении 
образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 
способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними 
задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит 
педагогам МБУ устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями 
(законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность 

и достигать основные цели взаимодействия МБУ с родителями (законными 
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представителями) детей дошкольного возраста. 
 

Дошкольный возраст 6-7 лет 

Задачи взаимодействия педагогов с семьями воспитанников: 
1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 
элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 
позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 
обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 
логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 
деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 
дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию 
начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 
развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 
способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 
поступки. 

 

Направления 
взаимодействия 
педагога с 
родителями 

Формы взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический 
мониторинг 

Особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к 
школьному обучению, 
поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику, 
позволяющую выявить 

проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни ребенка. 
Для этого 

могут быть использованы такие методы, как анкетирование родителей: 
«Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о 
школьной жизни ребенка», 
проективная методика «Как я представляю своего ребенка в школе». 

Педагогическая 
поддержка 

Тематические информационные бюллетени для родителей, беседы с 
родителями 

«Наши достижения за год», «Тематические видеопрезентации, онлайн- 

клуб. 
Детско-родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в котором 
помогает родителям анализировать мотивы и поступки детей в ходе 
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 совместной деятельности, строить партнерские взаимоотношения со 
своим ребенком, поощрять его инициативу. 
Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют 
наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на темы 

«Если у ребенка нет друзей», 
«Каким я вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого 
ребенка», 
«Как организовать детский праздник», «Как развивать способности 
ребенка», «Что такое школьный стресс“ и как его преодолеть». 
Организованные педагогом семинары- практикумы позволяют 
родителям познакомиться с игровыми упражнениями, играми, 
направленными на развитие познавательной сферы ребенка «Сложи 
слоги из макарон», «Посчитай мыльные 

пузыри», «Кто больше назовет предметов на букву „а“»,«Придумай 
задачи про конфеты (игрушки, животных)». 

Педагогическое 
образование 
родителей 

- Разнообразные формы встреч, семинары, семейный клуб, деловая 
игра, тренинги, круглый стол» «В доме первоклассник», родительский 
семейный клуб «Родители будущих школьников», Коллекционеры», 
«Клуб туристов», «Клуб любителей чтения». 
-Общие организационные родительские собрания. 

Совместная 
деятельность 
педагогов и 
родителей 

-Совместные праздники и досуги: АБВГДейка», «Грибная электричка», 
«Чудный праздник – Новый год!», Концерт «Отечества сыны», 
«Морское путешествие с мамами», Конкурс «В мире космоса», 
«Прощай детский, сад», «Карнавал насекомых», «Веселись народ, 
коляда идет» 

— игры, конкурсы, викторины, сюрпризы, совместное чаепитие детей и 
взрослых. 
-Социальные акции: «Зеленый детский сад», Совместное оформление 
групповых газет, фотоальбомов, творческие мастерские, проекты, 
семейный календарь. 
-Конкурсы детско-родительского творчества: 
- «Первая буква моего имени», 
- «В городе Снеговиков», 
- «Папа может, папа может все что угодно», 
- «Цветочный вальс» 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. 
 

Дошкольное образование может быть получено в МБУ, а также вне ее - в форме 
семейного образования. Форма получения ДО определяется родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

При реализации образовательных программ дошкольного образования могут 
использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение, исключая образовательные 

технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. Применение электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, а также работа с электронными 
средствами обучения при реализации Программы должны осуществляться в соответствии с 
требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными 

и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 
интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики 
воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 
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образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 
Формы реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей: 
1) в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 
игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 
общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 
речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 
познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных 
материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 
элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд); 
музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 
Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы могут 

использоваться следующие методы: 
организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 
осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 
беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 
игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно традиционные методы (словесные, 
наглядные, практические) дополняются методами, в основу которых положен характер 
познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 
информация, организуются действия ребенка с объектом изучения (распознающее 
наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 
компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 
представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 
основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 
предметно-схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 
раскрытие пути ее решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача 
делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 
представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 
ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 
экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется 
метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, 
познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков 
сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о 
своих возможностях, умениях, потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 
личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 
применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для 

решения задач воспитания и обучения используется комплекс методов. 
При реализации Программы используются различные средства, представленные 



48  

совокупностью материальных и идеальных объектов: 
демонстрационные и раздаточные; 
визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 
естественные и искусственные; 
реальные и виртуальные. 
Представленные средства, используются для развития следующих видов деятельности 

детей: 
двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и другое); 
предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 
игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 
коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

другое); 
познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 
плакаты, модели, схемы и другое); 

чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 
аудиокниги, иллюстративный материал); 

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 
музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 
Педагоги МБУ могут самостоятельно определять средства воспитания и обучения, в 

том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 
спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 
Программы. 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от 
учета возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых 
образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний 
детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в 
образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает 
субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное 
отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и 
желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и 
осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании 
продуктов деятельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 
Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 
соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 
вариативность. 

 

Дошкольный возраст ( 6-7 года) 
Вид детской 
деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства 
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Двигательная 
деятельность 

-Физкультурные занятия; 
- Утренняя гимнастика; 

- Корригирующая 
гимнастика; 
- Физкультминутки; 

- Физкультурные упражнения на 

прогулке; 
- Спортивные игры, 

развлечения, праздники, 
соревнования и досуги; 

- Дыхательные 
упражнения; 
- Опыты, эксперименты; 

- Сюжетно – ролевые и 
дидактические игры; 
- Инсценировки; 
- Игровые упражнения; 
- Игры – драматизации; 

- Дыхательные 
упражнения. 

Практические: 
- повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 
- проведение упражнений в 

игровой форме; 
- проведение упражнений в 

соревновательной форме - 
метод круговой тренировки. 
Словесные: 

- объяснения, пояснения, 
указания (прямые и косвенные); 

- подача команд, распоряжений, 
сигналов; 
- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, 
беседа; 

- словесная инструкция. 
Наглядные: 

- Наглядно - зрительные приѐмы 
(показ физических 
упражнений, использование 
наглядных пособий 
(иллюстрации, алгоритмы, 
опорные схемы и пиктограммы, 
оценочные панно, памятки и 
т.д.), имитация, зрительные 
ориентиры); 

- Наглядно-слуховые приѐмы 
(музыка, песни) тактильно- 

мышечные приѐмы 
(непосредственная помощь 

воспитателя). 

-Двигательная активность, 
занятия физической культурой 

(удовлетворение потребности 
ребенка в движении и 
одновременно развивают его). 

- Солнце, воздух, вода 

(повышают 
функциональные 
возможности и 
работоспособность 
организма. 

- Психогигиенические факторы 

(режим дня, занятий, сна, 
бодрствования, питания; 
гигиена одежды, обуви, 
уборка групповых комнат, 
зала, физкультурных снарядов 
и пособий). 

Речевая 
деятельность 

-Выставки; 
- Создание афиш; 

- Создание книжек- 

малышек; 
- Игры – путешествия; 
- Маршрутные игры. 
Наглядные: 
-Непосредственное наблюдение и 
его разновидности; 
-Опосредованное наблюдение - 
осмотр помещения, наблюдение в 
природе, экскурсии, 
рассматривание натуральных 
предметов - использование схем; 
- Создание плакатов; 
- Викторины; 
- Ярмарки; 
- КВН, викторины. 

Наглядные: 
-Непосредственное наблюдение 
и его разновидности; 
-Опосредованное наблюдение; 
- Метод наглядного 
моделирования. 
Словесные: 
-Чтение и рассказывание 
художественных произведений; 
-Заучивание наизусть; 
-Пересказ; 
-Обобщающая беседа; 
-Рассказывание без опоры на 
наглядный материал; 
Практические: 
-Дидактические игры; 
-Игры – драматизации; 
-Инсценировки; 
-Дидактические упражнения; 
-Пластические этюды; 
-Хороводные игры. 

-Осмотр помещения, 
-наблюдение в природе, 
- экскурсии, 
-рассматривание 

натуральных 
предметов; 
- использование схем-символов 

«солнышко», «цветок» и др. 
- речевые словарики - 

предметно- схематические 

модели для составления 
рассказов; 
– описаний «Времена года», 
«Домашние животные» и др. - 
дидактические игры «Подбери 
словечко», «Кто больше 
назовет действий», «Подбери 
признак»; - сюжетно – ролевые 
игры «Осенняя ярмарка», 
«Пекарня», «Зоомагазин» - 

игры – драматизации «Хвосты» 

и др. 
- театрализованный праздник 

«Хлеб всему голова»; 
- Здоровье сберегающие 

технологии: физминутки; 
- пальчиковая гимнастика. 
-Информационно- 

коммуникативные 

технологии: 
-«Калейдоскоп подсказок», 
- ТОЛЗ, 
-«Карусель», 
-«Аквариум»; 

- Личностно – 
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ориентированная 
технология: - организация 

выставок и 

создание тематических 

коллекций 

Музыкальная 
деятельность 

-Индивидуальные формы 
сопровождения развития детей 
(портфолио, индивидуальные 

занятия, индивидуальное 
сопровождение в рамках 
образовательной деятельности). 
-Формы организации 
внутригруппового 
взаимодействия (занятия 
(комплексные, тематические, 
традиционные), проекты, 
познавательные беседы и 
развлечения, музыкальные 
викторины, конкурсы, музыка в 
режиме дня, праздники), 
-Формы организации 
одновозрастного взаимодействия 
(совместное музицирование 

творческих детских коллективов 
(ансамбли, дуэты, музыкальные 
игры - импровизации и пр.). 
-Формы организации 
разновозрастного 
взаимодействия (тематические 

дни, показ детских концертов, 
спектаклей младшим детям; 
совместные досуги). 
-Игровая деятельность 
(театрализованные музыкальные 
игры, музыкально- 

дидактические игры, игры 

с пением, ритмические игры). 

Наглядные: 
-Наглядно – словесный, 
-наглядно – зрительный. 
Словесный: 
-Определение характера 
музыки, жанра (словарь 
эмоций); 
-Проблемные ситуации, 
- беседа, 
- рассказ, 
- дидактическая сказка и др. 
Практические: 
-Действия по образцу; 
-Творческие действия 

- Метод контрастных 
сопоставлений, 

- Метод уподобления характеру 
музыки. 

-Технологии организации 

процесса восприятия музыки 

(О.П. Радынова); 
- Технологии организации 
исполнительской деятельности 

(В. В. Емельянов, Т.Э. 
Тютюнникова и др.); 
-Игровая технология 

(музыкальная игра). 

Изобразительн 
ая 

деятельность 

Групповые; Подгрупповые; 
Индивидуальные - занятия 
(комплексные, тематические, 
традиционные); 

- индивидуальная работа с 
одаренными детьми и 

корректирующего характера; 
- фестивали, праздники, досуг; 
- выставки творческих работ; 
- художественная деятельность в 

Информационно- 

рецептивный: 
рассматривание; 
наблюдение; 
экскурсия; 
образец воспитателя; 
показ воспитателя, рассказ, 
объяснение 

презентация 
демонстрация и т.д. 
Исследовательский: 

- Выполнение всего задания 
самостоятельно; 

- экспериментирование с 

цветом. Материалом. 
Репродуктивный: 

-Произведения
 и
скусства, достижения культуры: 
произведения живописи, 
музыки, архитектуры, 
скульптура, предметы 
декоративно- прикладного 
искусства, детская 
художественная литература (в 
том числе справочная, 
познавательная, общие и 
тематические энциклопедии 
для дошкольников), 
произведения национальной 
культуры (народные песни, 
танцы, фольклор, костюмы и 

пр.) 
-Средства наглядности 

картины: дидактические 
картины (серии картин), 
репродукции картин известных 
художников,   книжная   

графика, 
предметные  картинки;  

фотографии; 
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 повседневной жизни; 
- студийная, кружковая 

работа; 
- экскурсии; 
- создание музеев; 
- проекты; 
- дидактические игры; 
- беседы; 
-наблюдения; 
- экскурсии; 
- дидактические игры; 
- творческие задания и др. 
-творческая 
изобразительная 
деятельность; 
-дидактические 
упражнения; 
-изобразительные игры; 
- дизайн - проекты; 

- открытые просмотры 
изобразительной 
деятельности детей; 

- посещение выставок, 
музеев; 
-презентации. 

прием повтора; 
работа на трафаретах, 
черновиках; по карте - схеме 
(алгоритму); 
выполнение формообразующих 
движений рукой; 
упражнение, 
экспериментирование, 
моделирование, создание 

художественного образа. 
дидактические игры 
Эвристический: 
-Выполнение части задания 
самостоятельно. 

предметно- схематические модели; 
графические модели (графики, схемы и 
т.п.) 

-Произведения бытовой и 
сказочной живописи: (портреты, 
натюрморты, пейзажи), графики 
(книжные иллюстрации), малые формы 
скульптуры (изделия из фаянса, гипса, 
дерева), произведения декоративно- 

прикладного искусства . 

Элементарная 
трудовая 
деятельность 

Поручения: 
-простые и сложные; 

 эпизодические и 

длительные; 
-коллективные и 

индивидуальные. 
-Дежурство - 

формирование 
общественно – значимого 
мотива; 
-Коллективный труд; 

 Совместный труд со 
взрослыми; 
-Собственная трудовая 
деятельность. 

-Рассматривание и обсуждение 
картин, иллюстраций; 
- Чтение художест. литературы; 

- Просмотр и обсуждение 
телепередач, диафильмов, 
видеофильмов; 

- Оценка коммуникативных 
ситуаций; 
- Придумывание сказок о труде; 
- Дидактические игры; 
- Проекты; 
- Разыгрывание 

коммуникативных ситуаций; 
- Привлечение к общественно 

полезной деятельности; 
- Целенаправленное наблюдение; 

- Пример взрослого и детей; 
- Показ действий, видимый 

результат; 
- Приучение к положительным 

формам общественного труда. 

-Собственная трудовая 
деятельность (обучение конкретным 
трудовым навыкам и умениям, 
удовлетворение собственных трудовых 
потребностей); 

- Ознакомление с трудом взрослых 
(цель и мотив, материалы и предметы 
труда, инструменты и оборудование, 
набор  трудовых действий, 
Художественные  средства 
(художественная литература, музыка, 
изоискусство). 

- СОТ: интерактивные, 
информационные технологии– работа в 
парах, в группах, использование 
мультимедийного оборудования (с 
учетом возрастных особенностей) 

Познавательно 
– 

исследователь 
ская 
деятельность 

-ОД (целое или часть) по 
о/о «Познавательное 
развитие»; 
- Совместная 

познавательно- 

исследовательская 
деятельность взрослого и 
детей (опыты, 
эксперименты); 
- Наблюдения, 
-Труд в экологическом 
центре и на участке; 
Совместная деятельность 
взрослого и детей  по 
преобразованию 
рукотворного  мира 
(продуктивная 
деятельность); 
-Развлечения  (фокусы с 

опорой на полученные 

Наглядные: 
- показ способов действий; 
Словесные: 
-вопросы, 
-указания, 
-пояснение, 
-объяснение, 
-анализ. 
Практические: 
-проведение опытов, 
экспериментов; 
- моделирование; 
- исследование. 
Игровые: 

- игры для решения задач 
информационного блока: игры- 

блока: игры – эксперименты, 
игры – опыты (исследования), 
алгоритмические игры; 
- игры для решения задач блока 

-Виды  деятельности: 
познавательно- исследовательская 
коммуникативная   продуктивная 
трудовая игровая 

-Современные образовательные 
технологии: 

- технология проектной 
деятельности; 

-интерактивные технологии 
взаимодействия (работа в парах, 
группах, цепочка) 

-информационные технологии 
(мультимедийные презентации); 

- технология экспериментирования 



52  

 

 знания) преобразования: игры – 

преобразования, «используй по 
– другому», «прогноз 
будущего», «измени материал», 
«измени предмет» Проблемно - 

поисковые: 
- проблемные вопросы; 
-эксперимент; 
- постановка гипотезы; 

- постановка задачи «открытого 
типа», предполагающей 
множество верных решений. 
Методы саморазвивающего и 
развивающего обучения: 
-подтверждение или 
опровержение гипотезы; 
-самостоятельный поиск 
необходимой информации; 
-самостоятельное выполнение 
практических действий; 

- самостоятельное составление 
экспериментальных моделей, 
схем выполнения действий, 
раскладки, игры- определения, 
игры- загадки, отгадки, игры- 

описания, игры собери, 
отремонтируй, дорисуй, игры – 

турне, игры – путешествия 

 

 

2.3 Программа воспитания 
Пояснительная записка 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 
представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде” 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 
традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности — это 
нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от 
поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и 
единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, 
нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и 
культурном развитии многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 
ценностям российского общества — жизнь, достоинство, права и свободы человека, 
патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 
высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 
над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь 

и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 
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России". 
Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы МБУ, в соответствии с возрастными особенностями детей. 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 
направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления Ценности жизнь и 

здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 
Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 
Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом 
выпускника МБУ и с традиционными ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 
ребёнок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 
воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает 
социальное партнерство ДОО с другими учреждениями образования и культуры 
(музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного 
образования детей. | 

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в ДОО. 
 

2.3.1. Целевой раздел Программы воспитания.  
Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в МБУ— личностное развитие каждого ребёнка с учётом 
его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на 
основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных
 ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и правилах 
поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру 

(природному и социокультурному), другим людям, самому себе; 
3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 
Общие задачи воспитания в МБУ: 
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 
2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 
совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, 
его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 
осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 
проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 
общностей. 

Направления воспитания. 
Патриотическое направление воспитания. 
1) Цель патриотического направления воспитания — содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 
творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности — Родина и природа лежат в основе патриотического направления 
воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 
нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране -России, 
своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом(гражданский 
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патриотизм), 
ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 
особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа  по  патриотическому  воспитанию  предполагает:  формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих 
предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего 
народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», 
стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности 
преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и 
творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей 
Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на 
поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем — на 
развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в .целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 
1) Цель духовно-нравственного направления воспитания — формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 
индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 
направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-

взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта 
в его культурно- историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 
1) Цель социального направления воспитания — формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить 
общий язык с другими людьми. 

2) Ценности — семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 
социального направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие 
социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 
подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 
интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к 
социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 
процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско-

взрослых и детских общностях. 
4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 
способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать 
их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 
нравственное чувство — уважение к человеку, к законам человеческого общества. 
Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с 

опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 
Познавательное направление воспитания. 
1) Цель познавательного направления воспитания — формирование ценности 

познания. 
2) Ценность — познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 
3) В МБУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает 

все стороны воспитательного процесса и является непременным условием 
формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности 
ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 
содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 
деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 
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целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 
окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

.1) Цель физического и оздоровительного воспитания — формирование 
ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 
гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности — жизнь и здоровье лежит в основе физического и 
оздоровительного направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее 
охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 
основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 
социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 
1) Цель трудового воспитания — формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 
2) Ценность — труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 
нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 
Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны 
труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 
формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 
1) Цель эстетического направления воспитания — способствовать становлению у 

ребёнка ценностного отношения к красоте. 
2) Ценности — культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 
3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей 
желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 
опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной 
и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка 
отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 
воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный 
вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 
развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 
ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного 
возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 
осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), И не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 
 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы. 
Направление Ценности Целевые ориентиры 

воспитания 

Патриотическое Родина, 
природа 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 
стране - России, испытывающий 
чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким 

людям. 
Духовно- Жизнь, Различающий основные проявления 
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добра 

нравственное милосердие, и зла, принимающий и уважающий 

 добро традиционные ценности, ценности 

семьи и 

  общества, правдивый, искренний, 
  Способный к сочувствию и заботе, к
  нравственному поступку. 
  Способный не оставаться 

равнодушным к 

  чужому горю, проявлять заботу; 
  Самостоятельно различающий 

основные 

  отрицательные и положительные 

  человеческие качества, иногда 

прибегая к 

  помощи взрослого в ситуациях 

морального 

  выбора. 
Социальное Человек, — 

семья, дружба, 
сотрудничество 

Проявляющий 

ответственность за свои 
действия и поведение; 
принимающий и уважающий 
различия между людьми. 
Владеющий основами речевой 
культуры. Дружелюбный и 
доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать 

собеседника, способный 
взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и 
дел. 

Познавательное |Познание Любознательный, 
наблюдательный, 
испытывающий потребность в 
самовыражении, в том числе 

творческом. Проявляющий 
активность, 
самостоятельность, 
инициативу в познавательной, 
игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 
самообслуживании. 
Обладающий первичной картиной 

мира на 

основе традиционных ценностей. 
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Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье, 
жизнь 

Понимающий ценность жизни, 
владеющий основными 
способами укрепления 
здоровья — занятия 

физической культурой, 
закаливание, утренняя 
гимнастика, соблюдение 

личной гигиены и безопасного 
поведения и другое; 
стремящийся к сбережению и 
укреплению собственного 
здоровья и здоровья 
окружающих. 
Проявляющий интерес к 
физическим упражнениям и 
подвижным играм, стремление 

к личной и командной победе, 
нравственные и волевые 
качества. 
Демонстрирующий 

потребность в двигательной 
деятельности. 
Имеющий представление о 

некоторых видах спорта и 
активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда 
в семье и в обществе на 

основе уважения к людям 
труда, результатам их 
деятельности. 
Проявляющий трудолюбие при 

выполнении 

поручений и в самостоятельной 
деятельности. 

Эстетическое Культура и 
красота 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в 
быту, природе, поступках, 
искусстве. 
Стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных 
видах деятельности. 

2.3.2 Содержательный раздел Программы воспитания. 
2.3.2.1 Уклад: 

Уклад ДОО: 
Уклад, в качестве установившегося порядка жизни МБУ, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и 
детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад МБУ -— это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 
Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей ОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 
воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 
окружения ОО. 

Уклад - это система отношений в образовательной организации сложившаяся на основе 
нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 
воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, 
стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой 
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культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, 
нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему 
ценностей дошкольного воспитания. 

Цели и задачи воспитания в МБУ реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 
обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 
активностей: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 
открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 
реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей) 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 
консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к 
жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой Родины», 
Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и 
развитие у подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и опирается на следующие принципы: 

-принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 
свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

-принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

-принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 
-принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 
возможность следования идеалу в жизни; 

-принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 
от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 
поведения; 

-принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 
освоения; 

-принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 
дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно - этнических, 
языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 
общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Образ ДОО, её особенности, символика, внешний имидж 

Для создания позитивного имиджа коллективом сотрудников МБУ детского сада №64 

«Журавленок» в сотрудничестве родителей воспитанников, при участии воспитанников 
детского сада был разработан логотип МБУ, ценностный смысл которого: птица Журавль – 

успешность педагогических идей, веточка в ее клюве – символ созидания и творчества. 
Стремление родителей попасть именно в МБУ детский сад №64 только подтверждает 
устойчивый позитивный имидж среди других МБУ города. 

Развивающаяся положительная имиджевая ситуация отражает такие компоненты, как: 
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- неизменно высокое качество образовательной услуги (чёткое понимание целей 
образования и воспитания, высокий процент успешной адаптации выпускников МБУ в 

школе, формирование здорового образа жизни, связь МБУ с многообразными социальными 
партнерами) 

- эффективная организационная культура образовательного учреждения, включающая 
нормы, ценности, философию государственно-общественного характера управления как 
согласования 

- чёткое определение педагогическим коллективом миссии и концепции 
образовательного учреждения 

- комфортность среды образовательной организации (благоприятный социально- 

психологический климат в коллективе и с другими участниками образовательных 

отношений, целесообразная и вариативная насыщенная развивающая среда учреждения) 
- положительно воспринимаемый корпоративный стиль деятельности 

образовательного учреждения 

- яркая запоминающаяся, индивидуальная внешняя атрибутика, сохранение традиций 
детского сада, инновационное развитие учреждение. 

 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам 
и партнерам ДОО 

Одним из важных условий реализации Программы является взаимодействие с семьей: 
дети, воспитатели, родители, администрация – главные участники педагогического процесса. 

Локальные акты МБУ регламентируют распорядок дня и особенности организации 
воспитательного процесса в ДОО, корпоративную этику сотрудников детского сада и 

родителей. 
Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон 

(субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. Единство ценностей 
и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет 
основу уклада МБУ. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 
семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

На сегодняшний день в ДОО осуществляется интеграция общественного и семейного 
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

-с семьями воспитанников; 
-с родителями детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение. Виды и 
формы деятельности, которые используются в деятельности МБУ. Групповые формы 
работы: 
- Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 
- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста. 
- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

ДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 
консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 
- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 
- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 
- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 
Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 
Равноправие субъектов подразумевает: 
·открытость к взаимодействию; 
·возможность запросить, и получить информацию; 
·инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с 
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целью удовлетворения потребности может стать любой из субъектов; 
·возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке 

результатов совместных проектов, образовательного процесса. 
Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 
 

Ключевые правила ДОО 

Ключевые правила ДОО изложены в правилах внутреннего распорядка обучающихся 
(воспитанников) 
https://chgard64.tgl.net.ru/images/_sveden/fgos/el._podpis_Pravila_vnutrennego_raspoyadka_0702. pdf 

Уклад ДОО -— это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. Уклад 
задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: 
руководителей ОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 
воспитанников,  родителей  (законных  представителей),  субъектов  социокультурного 

окружения ОО. 
Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в МБУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 
характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 
педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 
информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 
социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
недельного, месячного, годового цикла жизни МБУ. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 
командой МБУ и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 
раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда - это 
содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 
степень его вариативности и уникальности. 

 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета ДОО 

Традиции являются основной воспитательной работы в МБУ. Традиционные 
мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, которые 
воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 
торжествам, государственным праздникам, общим делам, совместному творчеству. В тоже 
время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в 
отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе 
коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и 
развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных 
качеств детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий – организация в МБУ единого 
воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 
коллективе других детей и взрослых. 

Задачи: 
- Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми. 
- Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастных групп. 
- Способствовать освоению социальных ролей: мальчик/девочка, старший/младший, 

член коллектива, житель своего поселка, своего города, гражданин своей страны. 
- Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 
- Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности. 
- Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям. 

https://chgard64.tgl.net.ru/images/_sveden/fgos/el._podpis_Pravila_vnutrennego_raspoyadka_0702.pdf
https://chgard64.tgl.net.ru/images/_sveden/fgos/el._podpis_Pravila_vnutrennego_raspoyadka_0702.pdf
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Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 
детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Ежедневные традиции МБУ включают обязательную встречу воспитателя детей, беседу 
о настроении. Далее педагог, совместно с детьми собираются в круг, где воспитатель 
рассказывает какие совместные дела и события ждут ребят в течении дня. В каждом 

раздевальном помещении имеется информация для родителей о содержании деятельности с 
детьми на день. Далее, по окончанию дня, педагог вместе с детьми подводит итоги дня, 
вспоминают о совместных занятиях. Каждому ребенку воспитатель говорит что то хорошее, 
где он отличился за день. 

• Еженедельные традиции подчинены теме недели. В группах по 
понедельникам утренние часы проходят под девизом: «Утро радостных встреч». Воспитатель 
выражает радость по поводу встречи с детьми. Рассказывает, как он провел выходные дни 
или о чем-то новом, интересном. Затем выслушивает всех детей, желающих поделиться 
своими впечатлениями. Воспитатель рассказывает, что нового и интересного ожидает детей 
на этой неделе. В конце разговора всех ждет сюрприз (сценка из кукольного театра, новая 
игрушка, интересная книга, раздача детям небольших сувениров). В течении недели в 

группах детского сада проводится интерактивная форма (традиция), «Читательский экран», 
направленная на повышения у семей воспитанников интереса к чтению художественной 
литературы. Суть данной традиции заключается в возможности взять домой и почитать 
книги, которые принесены в сад ребятами из семей, своеобразный обмен книгами. По мере 
прочитанных книг ребята заполняют Читательский экран, который дает возможность 
наглядно увидеть количество прочитанных семьей совместно с детьми книг. 

• Ежегодные традиции: «Новоселье» - группу к этому событию украшают. 
Взрослые поздравляют детей с новосельем и желают им здоровья, радости, светлых и 
радостных дней. 

Обыгрывают появление в группе предметов, которые необходимы детям. Количество 
праздников самостоятельно определяется педагогами, в зависимости от возрастных и 
индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, и по необходимости, 
сокращено и дополнено другими событиями. 

Часть праздников заменена другими социально и личностно значимыми для участников 
образовательных отношений событиями; Ежегодно проводятся тематические мероприятия, 
посвящённые какому либо событию «День рождение Детского сада», «Покормим птиц», 
«Елочка, живи», «Наш зеленый детский сад»»; «День книги», «День театра»; - традиционным 
для семьи, общества и государства праздничным событиям :«Новый год», «День матери», 
«День семьи», «Праздник всех женщин»; «День Российского флага», «День Космонавтики», 
«День Победы 

 

Особые нормы этикета ДОО. 
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 
атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 
разумная сбалансированность планов — это необходимые условия нормальной жизни и 
развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 
1. педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 
2. улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 
3. педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 
4. педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 
5. тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
6. уважительное отношение к личности воспитанника; 

7. умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
8. умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
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9. уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
10. умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 
11. умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 
12. умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 
13. знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
14. соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО 

Организация предметно-пространственной среды. Предметно-пространственная среда 
(далее - ППС) должна отражать федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО 
и включать: оформление помещений; оборудование, в том числе специализированное 
оборудование для обучения и воспитания обучающихся с ЗПР; игрушки. ППС должна отражать 
ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать их принятию и 
раскрытию ребенком с ЗПР. Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 
организации. Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 
особенности социокультурных условий, в которых находится Организация.  

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. Среда обеспечивает 
ребенку с ЗПР возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность 
семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. Среда обеспечивает ребенку с ЗПР 
возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 
раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 
мира. Среда обеспечивает ребенку с ЗПР возможность посильного труда, а также отражает 
ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, героев 
труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с ЗПР могут быть отражены и 
сохранены в среде. Среда обеспечивает ребенку с ЗПР возможности для укрепления здоровья, 
раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Среда 
предоставляет ребенку с ЗПР возможность погружения в культуру России, знакомства с 
особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 
должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда МБУ 

Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой человек 
растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение. 
Социокультурные ценности - это основные жизненные смыслы, определяющие 
отношение человека к окружающей действительности  и детерменирующие основные 
модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно - 

содержательной основой программы воспитания. 
С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

Программе воспитания отражается взаимодействие участников образовательных отношений 
(далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе 
возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 
подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

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

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 
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воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 
воспитания. 

На территории г. Тольятти насчитывается 109 групп национальностей. Поэтому в МБУ 
толерантность закладывается как одна из основ личности ребенка: демонстрируется и 
объясняется значение позитивного общения, сотрудничества, подчеркивается значение других 
детей и людей, не похожих на самого ребенка. 

С этой целью используются следующие формы работы: разучивание стихов поэтов 
разных национальностей, прослушивание песен, рассматривание картин, национальных 
росписей, костюмов, конструирование кукол, изготовление и роспись национальных 
костюмов, знакомство национальными играми, праздниками. МБУ детский сад № 64 является 
постоянным  участником  и  победителем  городского  Фестиваля  национальных  культур 

«Хоровод дружбы». 
МБУ детский сад № 64 на протяжении ряда лет является участником городского 

социокультурного проекта «Арт-среда» на площадках города. 
 

2.3.2.2 Воспитывающая среда МБУ 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 
Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 
возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 
традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 
происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 
характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и 
структурированность. 

Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 
окружающему миру, другим людям, себе. Групповое пространство способствует усвоению 
детьми социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к 
реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 
детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность развиваются на 
принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. . В 

группах имеются материалы и пособия для организации совместной, социально- 

коммуникативной деятельности, сюжетно-ролевые игры, коллективно-творческие дела, 
проекты, уголки уединения. 

Условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 
соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

Среда групп предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 
знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 
организации гармоничной и эстетически привлекательной. 

Условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 
взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 
разновозрастное детское сообщество. 

Групповое пространство МБУ спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. 
Среда не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет возможности для 
проявления и - что важно – для развития и реализации разнообразных идей. Приобретая 

опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в 

собственных возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него открытия. В 
группах имеется свободный доступ детей к материалам и пособиям, организации совместной 
и самостоятельной работы, сюжетно-ролевые игры, коллективно- творческие дела, проекты. 
Среда МБУ позволяет организовать разновозрастное общение. 
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2.3.2.3. Общности: 
1) Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих 
цели совместной деятельности. 

2) В МБУ, прежде всего, следует выделить следующие общности: педагог — дети, 
родители (законные представители) — ребёнок (дети), педагог — родители (законные 
представители). 

 

Ценности и цели: профессионального сообщества, профессионально-родительского 
сообщества и детско-взрослой общности 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между 
людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МБУ. Сами 
участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы 
воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 
профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 
1. быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 
2. мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 
3. поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 
4. заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 
5. содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 
заболевшему товарищу; 

6. воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 
доброжелательность и пр.); 

7. учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 
сплачивали бы и объединяли ребят; 

8. воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача - объединение 
усилий по воспитанию ребенка в семье и в МБУ. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в МБУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 
особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 
необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 
как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 
Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 
взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 
собственными. 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 
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возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 
воспитательных задач. 

Общество сверстников - необходимое условие полноценного развития личности ребенка. 
Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством 
воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 
поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда 
ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 
необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 
определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 
или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 
поставленной цели. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 
эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 
сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 
Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 
обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 
следующие основные деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в 
которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 
реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 
реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей) 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 
детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 
младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 
приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 
нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать 
авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 
ответственности 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 
обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

В МБУ созданы возможности для разноуровневого и разновозрастного взаимодействия: 
обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми, 
детьми с ограниченными возможности здоровья и детьми-инвалидами через различные формы 
воспитательной работы: прогулки, совместные мероприятия, события, экскурсии, проекты. 

 

2.3.2.4. Задачи воспитания в образовательных областях. 
1) Для проектирования содержания воспитательной работы соотносятся направления 

воспитания и образовательные области. 
2) Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 
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дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания; 
Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания, 
Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим 

направлениями воспитания; 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания, 
Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 
3) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 
«Природа»,  «Семья»,  «Человек»,  «Жизнь»,  «Милосердие»,  «Добро»,  «Дружба», 
«Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений 
воспитания: воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, 
своей стране; воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 
представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 
воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и 
культурным традициям России; содействие становлению целостной картины мира, 
основанной на представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 
воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, 
дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции. 
создание условий для возникновения. У ребёнка нравственного, социально-значимого 
поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; поддержка трудового усилия, 
привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных 
сил для решения трудовой задачи; формирование способности бережно и уважительно 
относиться к результатам своего труда и труда других людей. 

4) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 
развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», 
«Родина» и «Природа», что предполагает: воспитание отношения к знанию как ценности, 
понимание значения образования для человека, общества, страны; приобщение к 
отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, к 
культурному наследию народов России; воспитание уважения к людям — представителям 
разных народов России независимо от их этнической принадлежности; воспитание 
уважительного отношения к государственным символам страны(флагу, гербу, 
гимну);.воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 
страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

5) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает: 
владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы 
культурного поведения, воспитание отношения к родному языку как ценности, умения 
чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

6) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям  «Красота», 
«Культура», «Человек», «Природа», что предполагает: воспитание эстетических чувств 
(удивления, радости, восхищения, любви) к различным объектам и явлениям окружающего 
мира (природного, бытового, социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и 
стилей искусства(в соответствии с возрастными особенностями);приобщение к традициям и 
великому культурному наследию российского народа, шедеврам мировой художественной 
культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», «Природа», «Культура»; становление 
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эстетического, ’эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для 
гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; формирование целостной картины 
мира на основе интеграции интеллектуального и эмоционально-образного способов его 
освоения детьми; создание условий для выявления, развития И реализации творческого 
потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к 
творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

7) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» 
направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 
формирование у ребёнка возрастосообразных представлений жизни, здоровье и физической 
культуре; становление эмоционально-ценностного отношения К здоровому образу жизни, 
интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам и правилами; воспитание активности, самостоятельности, 
уверенности, нравственных и волевых качеств. 

 

2.3.2.5. Формы совместной деятельности в образовательной организации. 
Работа с родителями (законными представителями). 
Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 
социокультурного окружения МБУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 
отношений составляет основу уклада МБУ. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей, 
используются в деятельности МБУ в процессе воспитательной работы. 

Групповые формы работы: 
- Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации 

детей. 
- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 
- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОУ, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 
консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 
- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 
- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 
- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. Индивидуальное 
консультирование родителей (законных представителей) c целью координации 
воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

Модель взаимодействия педагога с родителями 
 

Направления Содержание Формы работы 
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Педагогический 
мониторинг 

 Изучение своеобразия семей, 
особенностей семейного 
воспитания, педагогических 
проблем, которые возникают в 
разных семьях, степени 
удовлетворенности 

родителей деятельностью ДОУ. 
 Выявление интересов и 

потребностей родителей, 
возможностей  конкретного 
участия каждого родителя в 
педагогическом   процессе 
детского сада. 

 Знакомство с семейными 
традициями 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье возникают в 
разных семьях,  степени 
удовлетворённости родителей 
деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и потребностей 
родителей, возможностей конкретного 
участия каждого родителя в 
педагогическом процессе 

детского сада. 
 Знакомство с семейными традициями. 
 Наблюдение за общением родителей и 

детей 

Педагогическая 
поддержка 

 Оказание помощи родителям 
в понимании своих 
возможностей как родителя и 
особенностей своего ребёнка. 

 Популяризация лучшего 
семейного опыта воспитания 
и семейных традиций. 

 Сплочение 

родительского коллектива. 

 Беседы с родителями
 Психолого-педагогические 

тренинги
 Экскурсии по детскому саду (для 

вновь поступивших)
 Дни открытых дверей
 Показ открытых мероприятий 

Родительские мастер-классы
 Проведение совместных детско- 

родительских мероприятий, конкурсов
 Информация на сайте МБУ

Педагогическое 
образование 
родителей 

 Развитие 

компетентности родителей в 
области педагогики и детской 
психологии. 

 Удовлетворение 
образовательных запросов 
родителей. 

 Темы для педагогического 
образования 

родителей определяются с 
учётом их потребностей (по 
результатам педагогического 
мониторинга). 

 Консультации 

 Информация на сайте ДОО 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Вечера вопросов и ответов 

 Семинары 

 Показ и обсуждение 
видеоматериалов 

 Решение проблемных 
педагогических ситуаций 

Совместная 
деятельность 
педагогов и 
родителей 

 Развитие совместного 
общения взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и 
педагогов. 

 Формирование позиции 

родителя как 

непосредственного участника 
образовательного процесса 

 Проведение совместных 
праздников и посиделок 

 Участие родителей в 
педагогических советах ДОО 

 Совет ДОО 

 Оформление совместных с детьми 
выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

Совместные социально значимые акции 

 Совместная трудовая 
деятельность 
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Формы взаимодействия с родителями 
 

Информационно-аналитические 
формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями 
являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 
общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об 
отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого- 

педагогической информации. 
Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно- 

ориентированного  подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного 
общения с их родителями. 

Анкетирование Один из распространенных методов диагностики с целью изучения 
семьи, 
выяснения образовательных потребностей родителей, установления 

контакта с ее членами, для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном 
(беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально-

психологическом взаимодействии исследователя и  опрашиваемого. 
Источником информации в данном случае служит словесное или 
письменное суждение человека 

Интервью 
и  беседа 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью исследователь 
получает ту информацию, которая заложена в словесных 

сообщениях опрашиваемых (респондентов). 
Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а 
значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 
развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить 
родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными 
методами и приемами воспитания для формирования их практических 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 
детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, 
Своеобразная тренировка педагогического мышления родителей- 

воспитателей. 
Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность 

той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для 
родителей форм повышения  уровня педагогической культуры, 
позволяющая  включить их в  обсуждение актуальных проблем, 
способствующая формированию умения всесторонне анализировать факты и 
явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий активное 
педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются 
мнениями друг с другом при полном равноправии каждого 

Педагогический 
совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его 
индивидуальных потребностей 

Общее 
родительское 

собрание 

Главной целью собрания является координация действий родительской 
общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, 
воспитания, оздоровления и развития детей 
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Групповые 
родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, 
форма организованного ознакомления 

Их с задачами, содержанием и методами воспитания детей 
определенного возраста в условиях детского сада и семьи 

Родительские 
вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники общения с 
родителями друга своего ребенка, это праздники 
воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск 

ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и 
собственный ребенок 

Родительский 
тренинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным 
ребенком, сделать его более открытым и доверительным 

Педагогическая 
беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки 
зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи 

Семейная 
гостиная 

Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем 
самым оптимизируются детско- родительские отношения; помогают по- 

новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный 
контакт между родителями и детьми 

Клубы 

для родителей 

Предполагают установление между педагогами и родителями доверительных 
отношений, способствуют осознанию педагогами значимости семьи в 
воспитании ребенка, а родителями — что педагоги имеют возможность 
оказать им помощь в решении возникающих 

трудностей воспитания 

Дни добрых 
дел 

Дни добровольной посильной помощи родителей группе, детскому саду 
(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно- 

развивающей  среды  в  группе.  Такая  форма  позволяет  налаживать 

атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между воспитателем 
и родителями 

День открытых 
дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, 
его традициями, правилами, особенностям и воспитательно-

образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Эпизодические 
посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 
родителями: наблюдение за играми, непосредственно образовательной 
деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со 
сверстниками, а также за деятельностью педагога и ознакомление с режимом 

жизни детского сада; у родителей появляется возможность увидеть своего 
ребенка в обстановке отличной от домашней 

Исследовательско- 

проектные, 
ролевые, 
Имитационные и 
деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные знания, а 
конструируют новую модель действий, отношений; в процессе обсуждения 

участники игры с помощью  специалистов пытаются проанализировать 
ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между 
родителями и детьми 

Праздники, 
утренники, 
мероприятия 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 
педагогического процесса 
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(концерты, сорев- 

нования) 
 

Выставки работ 
родителей и детей, 
семейные 
вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные 

походы и 
экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Еженедельные 
записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о 
здоровье, настроении, поведении ребенка в детском саду, о его любимых 

занятиях и другую информацию 

Письменные 

отчеты о 
развитии ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет личных 
контактов 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 
условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, 
позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 
особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, 
через сайт в Интернете, «Летопись ДОУ», выставки детских работ, 

фотовыставки, рекламу в средствах массовой информации, информационные 
проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы 

детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки и информационные 
проспекты 

Информационно- 

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и 
воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в том, что 
общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное — через 
газеты, организацию тематических выставок; информационные стенды; 
записи  видеофрагментов  организации  различных  видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, 
ширмы, папки-передвижки 

 

События образовательной организации. 
Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или 
иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 
спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 
детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 
работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 
педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 
ребёнком. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 
активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 
той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания 

должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой 
для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 
воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может 
быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 
режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 
совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 
воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 
воспитательной работы МБУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 
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Проектирование событий в МБУ организуется в следующих формах: 
проекты воспитательной направленности; 
праздники; 
общие дела; 
ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 
режимные моменты (приём пищи, подготовка ко сну и прочее); 
свободная игра; 
свободная деятельность. 

 

Традиции МБУ - детский сад осуществляет тесное взаимодействие всех участников 
воспитательного процесса: детей, педагогов, родителей. Традиционно все мероприятия в 
детском саду проводятся в тесном контакте с родителями. 

Взаимодействие с ними осуществляем на основе проектной деятельности 
воспитательной направленности. В рамках любого проекта родители становятся 
непосредственными участниками воспитания и обучения своих детей в группе и в целом, в 
ДОУ. А как мы любим совместные праздники и развлечения: День Победы, «Театр в 
детском саду» – показ спектакля для детей из соседней группы, «Мы дети галактики». 
Хорошей традицией стало проведение в детском саду творческих акций «Осенние 
фантазии», «Мир коллекций», цель которых – вовлечение родителей в жизнь детей 
дошкольного учреждения, в педагогический процесс, научить взаимодействовать с 
ребенком, сформировать понимание того, что семья не должна перекладывать на плечи 
детского сада воспитание своих малышей. 

В МБУ осуществляется проектирование встреч, общения детей со старшими, 
младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 
практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных 
традиций народов России. Проектирование событий позволяет построить целостный 
годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей российского 
общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 
группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 
ребенком. 

В МБУ организуются детские проекты воспитательной работы МБУ: «С чего 
начинается родина?», «Дошколята эколята» и др. 

В нашем образовательном учреждении сложились устойчивые традиционные праздники 
воспитательной направленности: 

♦ День рождения воспитанников (развивать способность к сопереживанию радостных 
событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 
группе); 

♦ 27 сентября -профессиональный праздник "День дошкольного работника" (в день 
дошкольного работника воспитанникам старшего дошкольного возраста предоставляется 
возможность поздравить, выразить благодарность всем работникам сада); 

♦ Международный день пожилых людей (1 октября стал хорошим поводом для 

организации теплого и сердечного праздника. В этот день мы выражаем особую 
признательность сотрудникам вышедшим на заслуженный отдых ); 

♦ «Неделя здоровья», направленной на укрепление здоровья и формирование 

привычки к здоровому образу жизни 

♦ "День матери" ( 26 ноября); 
♦"День победы" (9 мая); 
♦ «Бал выпускников детского сада»; 
♦День Защиты детей – 1 июня; 
♦ Фольклорные праздники. 
Общие дела. 
В детском саду "Журавлёнок" особое внимание придается задаче обеспечения 

эмоционального благополучия для эффективного воспитания, развития и обучения детей. 
Введение в режим дня добрых традиций, ритуалов, обычаев, нравов позволяет детям 
непринужденно общаться друг с другом, с взрослыми, чувствовать себя спокойно и 
комфортно. Добрые традиции помогают снять монотонность детской жизни, за счет 
разнообразия деятельности с учетом возрастных особенностей. В течение года чередой друг 
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за другом проходят праздники, досуги, развлечения, выставки – это общесадовские события, 
но в каждой группе есть свои добрые обычаи, ритуалы. Это - "Минутки" здоровья, добра, 
шалости, фантазии, встречи с интересными людьми, познавательные вечера, 
коллекционирование, вечера любимых сказок и игр и т.д. Воспитанники участвуют в 
социальных акциях «Твори добро», «Рождественский подарок воину» и др. 

Ритмы жизни. 
Для решения образовательных задач Программы необходимо использовать огромный 

потенциал режимных моментов не только как присмотр и уход за детьми, но и возможность 
для их обучения и воспитания, создания ситуаций для применения имеющегося опыта, 
формирования самостоятельности в практической деятельности. 

Технологии воспитательно-значимой деятельности, реализуемые в МБУ: 
Выбранные нами современные педагогические технологии основаны: 
 на сотрудничестве детей и взрослых, на поддержке детской инициативы, 
 на признании за ребенком права на участие в принятии решений, на учете 

индивидуальных особенностей и интересов всех участников, 
 на вовлечении родителей в образовательный процесс. 
Технология «Педагогические наблюдения» (И.Е.Федосова). Данная технология 

позволяет педагогам понять каждого ребенка как личность. На основе результатов 
наблюдения стараются создать для воспитанника комфортные условия, помогают найти ему 
своё место в коллективе, вовлекают его в жизнь группы, поддерживают и поощряют 
активность и инициативу в познании. Анализ карт позволяет оценить эффективность 
образовательной деятельности в каждой группе. 

Технология «Утренний и вечерний круг» (Н.Е.Вераксы). Это технология, которая 
позволяет стимулировать речевую активность детей, особенно с речевыми нарушениями, 
мыслительные возможности детей. 

Цель данной технологии: 
 раскрытие «я» ребенка (познанию себя, своих мыслей, собственных действий и 

состояний); 
 сплотить детский коллектив; 
 развивать умение выражать свои чувства и переживания публично; 
 формировать умение слушать и понимать друг друга, решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью речи.  

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского 
сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции 

детей. Утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). 
Утренний круг – это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе 
порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 
интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 
правилах и т. д. Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 
(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 
(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы(развивающий диалог) 
и т. д. 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее 
важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 
анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 
взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. Рефлексивный круг 
проводится ежедневно до завтрака, по 5-10 минут с воспитанниками младшего и среднего 
возраста, в подготовительной к школе группе занимает 10-20 минут. Темы «кругов» 
определяются по проектной деятельности, по календарно – тематическому планированию, 
по событиям. Во время прогулки педагогу необходимо приобщать детей к культуре 

«дворовых игр» – учить их различным играм, в которые можно играть на улице. 
Способствовать сплочению детского сообщества. 

При возможности организовывать разновозрастное общение. Максимально 
использовать образовательные возможности прогулки. Во время приёма пищи педагог 
создает все условия для того, чтобы дети ели спокойно, в своем темпе, с аппетитом. 
Воспитывать культуру поведения  за столом, формировать привычку пользоваться 

«вежливыми» словами. Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак 
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(обед, ужин), стараться формировать у детей чувство признательности поварам за их труд. 
Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает 

уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. Ежедневное чтение очень 
важно для развития и воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для детей 
среднего и старшего дошкольного возраста хорошо читать тексты с продолжением, тогда 
дети на следующий день более охотно укладываются, чтобы узнать, что же дальше 
приключилось с героями книги. Читать перед сном можно не только художественную 
литературу, но и познавательные тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо 
чтения можно ставить хорошую аудиозапись, начитанную профессиональными актерами. 

- Режимные моменты (утренний прием, утренняя гимнастика, одевание, прогулка, 
прием пищи, подготовка ко сну и прочее) 

Примерная модель образовательного процесса на день 

Режимные 
моменты 

Вид деятельности Направления 
воспитательной работы 

Приём детей, Самостоятельная и совместная со Познавательное 

самостоятельная взрослым игровая деятельность, Трудовое 

и совместная познавательно-исследовательская, Эстетическое 

деятельность, конструктивная, Физическое 

взаимодействие с речевая деятельность, Умственное 

родителями двигательная деятельность  

 Речевая деятельность Все виды и направления 
 Поисково-исследовательская, речевая Экологическое воспитание 
 деятельность 
 Элементарная трудовая деятельность Экологическое и трудовое 
  воспитание 4

 

 Двигательная деятельность Физическое 

и оздоровительное воспитание 

Завтрак Элементарная трудовая деятельность Физическое 
воспитание 

Эстетическое 
воспитание 

Совместная со 
взрослым 
образовательная 
деятельность 

Игровая (в т. ч. самостоятельная 
деятельность) 

Все виды воспитания 
зависимости от возникающих 
образовательных ситуаций 

Элементарная трудовая деятельность Трудовое воспитание 
Умственное 

воспитание 

Занятия Познавательно-исследовательская, 
конструктивная, изобразительная 
(продуктивная), музыкальная, игровая 
двигательная деятельность 

На любом занятии решаются 

задачи социально- 

коммуникативного развития 
детей. 
Для каждого занятия 
Воспитательные задачи 
формируются отдельно в 
соответствии с содержанием 
дошкольного образования 
Умственное воспитание 
Физическое воспитание 
Трудовое воспитание 
Правовое воспитание 
Экономическое воспитание 
Эстетическое воспитание 

Мультикультурное и 
Патриотическое воспитание 
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Подготовка к 
прогулке, прогулк 
а 

Самостоятельная и 
совместная со взрослыми 
игровая деятельность, 
познавательно- 

исследовательская, речевая, 
конструктивная 

Трудовая деятельность, 
Двигательная деятельность 

Умственное воспитание 
Экологическое 
воспитание Физическое 
воспитание Трудовое 
воспитание 

Нравственное воспитание 
Правовое воспитание 
Экономическое 
воспитание 

Эстетическое 
воспитание 
Мультикультурное 

и патриотическое воспитание 

Подготовка к 
обеду. Обед 

Элементарная трудовая деятельность Физическое воспитание 
Эстетическое воспитание 

Сон  Физическое воспитание 

Постепенный 
переход от сна к 
бодрствованию 

Двигательная деятельность Физическое воспитание 

Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание 

Самостоятельная игровая деятельность Все виды воспитания 

(ситуативное 
реагирование) 

Подготовка к 

полднику, полдник 

Элементарная трудовая деятельность Физическое 

воспитание 
Эстетическое 

воспитание 
5

Самостоятельная 
деятельность 

Игровая, познавательно- 

исследовательская, речевая, 
конструктивная, изобразительная 
(продуктивная), физическая активность 

Все виды воспитания в 
зависимости от 
возникающих 
образовательных 

ситуаций 

Дополнительное 

образование 

изобразительная 
музыкальная, 
речевая, игровая, 
двигательная 

Все виды воспитания в 

зависимости от возникающих 
образовательных ситуаций 

Совместная со 
взрослым 
образовательная 
деятельность 

Изобразительная (продуктивная), 
музыкальная, игровая, 
познавательно- исследовательская 

Все виды воспитания в 
зависимости от возникающих 
образовательных ситуаций 
(ситуативное 

реагирование) 
Подготовка к 
прогулке, 
прогулка 

Самостоятельная и совместная со 
взрослыми игровая деятельность, 
познавательно-исследовательская, 
конструктивная, речевая, 
элементарная трудовая 
деятельность, двигательная 
деятельность (физическая 
активность) 

Умственное воспитание 
Экологическое 
воспитание Физическое 
воспитание Трудовое 
воспитание 

Нравственное 

воспитание Правовое 
воспитание Эстетическое 
воспитание 
Мультикультурное и 

патриотическое воспитание 

Уход детей 
домой (работа с 
родителями) 

Речевая деятельность Все виды воспитания в 
зависимости от темы 

Свободная игра и свободная деятельность детей 

Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей организации 
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образовательного процесса детей дошкольного возраста: 
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно- развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 
ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 
решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 
других людей, помощь другим в быту и др.). 

Свободная игра — это форма проявления активности ребенка, источник радости 
для детей. Это деятельность, которую ребенок выбирает по своему усмотрению, 
использует для игры все доступные ему игровые средства, развивая воображение. Он 
играет один или по своему желанию выбирает себе партнеров для игры. Свободную 
игру детей невозможно предсказать, запланировать, она затевается ради творческого 
процесса. Роль воспитателя заключается в создании условий для свободной игры 

детей, поддержании положительной социальной, творческой и эмоциональной 
атмосферы в группе. 

К  свободной  игре  относятся  сюжетно-ролевые,  строительно-конструктивные, 
игры драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно 

деятельности; хороводные, театрализованные, режиссерская игра. 
Для  формирования  детской  самостоятельности  педагог  должен  выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 
 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 
 находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 
 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 
 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
Свободная деятельность детей - ее содержание и уровень зависят от возраста и 

опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, личностных качеств ребенка, а также 

от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 
Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 
непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Основными видами детской деятельности дошкольного периода являются игровая 
и продуктивная. 

Выделяют два вида самостоятельной деятельности детей в детском саду: 
1. Игровая деятельность: режиссерская игра, ролевая игра, игры с правилами. 
2. Продуктивная деятельность: конструирование, изобразительное 

творчество, ручной труд. 
Основным критерием оценки самостоятельной игровой деятельности 

воспитанников должно быть игровое поведение, способы распространения игры, 
умение ребенка, в зависимости от собственного замысла, включать в игру условные 
действия с предметами, ролевые диалоги, комбинировать разнообразные события. 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 
ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны 
смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. 

Свободная игра позволяет: 
1. Развивать навыки самостоятельно принимать решения. 
2. Быстро адаптироваться к изменениям в жизни. 
3. Возможность справиться с эмоциональными трудностями. 
4. Развивать навыки социального взаимодействия. 

5. Развивать творческие способности. 
Театрализованная игра в самостоятельной деятельности. 
Театрализованная деятельность в детском саду организационно может 

пронизывать все режимные моменты: включаться во все занятия, в совместную 
деятельность детей и взрослых в свободное время, осуществляться в самостоятельной 
деятельности детей. Театрализованная деятельность может быть органично включена в 
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работу различных студий и кружков; продукты театрализованной деятельности 
(инсценировки, драматизации, спектакли, концерты и др.) могут вноситься в 
содержание праздников, развлечений и досугов. 

Театрализованная игра в самостоятельной деятельности детей: в самостоятельных 
детских играх отражаются персонажи и сюжеты, взволновавшие детей. Так, дети часто 
играют в Снегурочку и Деда Мороза, создавая в игровой комнате заново мир 
новогоднего праздника. Яркие сюжеты, игры, хороводы, усвоенные в совместной 
свободной деятельности детей и взрослых, в играх-занятиях, также способствуют 
возникновению самостоятельной театрализованной игры детей. 

Театрализованная деятельность способствует тому, чтобы сделать жизнь детей в 

группе увлекательнее, разнообразнее. 
Развитие  свободной  игровой  деятельности  требует  поддержки  со  стороны 

взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от 

возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. 
Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 
С целью развития игровой деятельности необходимо: 
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей); 
• знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 

понимать их значимость; 
• устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

 

Перечень конкретных видов организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях 

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для 
разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. 

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных 
занятий, совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских 
активностей, где важна роль взрослого. Конечно, для свободных игр и для 
самостоятельных занятий детей в центрах активности время тоже должно быть. 

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для 
самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время может 
использоваться для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, для 
дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, для занятий со 
специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные 
игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей 
для самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, 
проектной и событийной деятельности. 

Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти себе занятие по 
своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им заняться. 

Педагог не организует свободную деятельность детей, а только создаёт широкий 
спектр условий для её реализации, где ведущим условием является наличие 
соответствующего временного промежутка в течение дня, а также правильная позиция 
педагога. Важно понимать, что педагог не абстрагируется полностью от 
взаимодействия с детьми, он минимизирует организацию его деятельности, то есть 

даёт возможность воспитанникам быть зачинщиком, инициатором и реализатором 
деятельности. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 
 на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить 
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детям специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения 

сотрудничества (согласования и соподчинения действий); 
 в спонтанной игре; 
 в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 
Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает 

такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение 
ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие 
конфликты. 

Свободное  взаимодействие со сверстниками  дает объективную картину 
разнообразных взаимоотношений  между детьми, способность каждого  ребенка 
оценивать себя и других, степень творческой самостоятельности каждого. От того, что 
именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль 
жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

Методы и средства взаимодействия с воспитанниками 
 

Методы Средства 

методы передачи сведений и информации, знаний и 

умений 

Словесные методы: 
рассказ, объяснение, беседа, 
разъяснение, поручение, анализ 
ситуаций, обсуждение, 
увещевание, работа с книгой 

Устное или печатное слово: 
фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, 
былины; поэтические и прозаические произведения 
(стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести 
и др.); скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: 
Метод 
иллюстрирования 
Метод демонстрации 
Метод показа 

Наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные 
пособия предполагает применение картинок, рисунков, 
изображений, символов, иллюстрированных пособий: 
плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок 

и др. связан с демонстрацией объектов, опытов, 
мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и 

др. различные действия и движения, 
манипуляции  с  предметами,  имитирующие 

движения и др. 

Методы практического 
воспитания Двигательные 
упражнения 

Технические и творческие действия 

Скороговорки, стихотворения; музыкально- 

ритмические движения, этюды-драматизации. 
Дидактические, музыкально-дидактические 
игры. Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия 

Драматизация 
Культурный 
пример 

Побуждение к сопереживанию 
Побуждение к 
самостоятельному творчеству 
(описанию, словотворчеству, 
продуктивной художественной 
деятельности и 
художественному 
моделированию, пению, 
музицированию и др.). 

Разнообразные продукты и атрибуты различных видов 
искусства (в том числе и этнического) - сказки, рассказы, 
загадки, песни, танцы, картины, музыкальные 
произведения и другие; личный пример взрослых, 
единство их внешней и внутренней культуры поведения; 
эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её 
практическая оправданность, чистота, простота, красота, 
правильное сочетание цвета и света, наличие единой 
композиции, уместных аксессуаров) 
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Методы поддержки эмоциональной активности 

 
 

Игровые и воображаемые 
ситуации Похвала (в качестве 
аванса, подбадривания, как 
положительный итог, как 
утешение) 
Придумывание сказок, рассказов, 
стихотворений, загадок и т. д. 
Игры-драматизации 
Сюрпризные моменты, забавы, 
фокусы. 
Элементы творчества и новизны. 
Юмор и шутка. 

Картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; 
Картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе 
предполагающих додумывание концовки воспитанников; 
шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты 
раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, 
нелепицы, шутейные изображения и др., инвентарь для 
элементарных фокусов, игрушки- персонажи, ростовые 
куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 

Коммуникативные методы 

Имитационный метод (метод 
подражания); 
Беседа; 
Соревновательный метод; 
Командно- 

соревновательный 
(бригадный) метод; 
Совместные или 
коллективные поручения; 
Метод интервьюирования; 
Метод коллективного творчества; 
Проектный метод 

Игры-эстафеты; подвижные игры; картотека подвижных 
игр; спортивный инвентарь; мультимедийное 
оборудование, микрофон, музыкальный центр; квест- 

маршруты, таблички пунктов маршрута; материалы для 
продуктивной деятельности 

Методы психосенсорного развития 

Методы развития психических 

процессов (память, внимание, 
мышление, речь) 
Методы усвоения сенсорных 
эталонов (цвет, форма, величина) с 
опорой на максимальное 
включение органов чувств. 

Раздаточный материал (шаблоны для работы с 
контуром (для раскрашивания, обводки, заполнения, 
вырезания, сгибания, обрывания и др.). 
Электронные образовательные ресурсы: мультимедийная 
техника, электронный демонстрационный материал и 
т.п.); оборудования для сенсорных комнат (зеркала, 
светодиодное оборудование, звуковоспроизводящее 
оборудование, оборудование для различных тактильных 
восприятий и ощущений и др.). 
Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеоролики, 
презентации, познавательные фильмы на цифровых 
носителях (Video-CD, DVD, HDDVD и т.п.). 
Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, 
иллюстрации настенные, магнитные доски). 
Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, 
стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные) 
спортивное оборудование. 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях.  
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Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. Воспитание в образовательной 
деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребёнка в МБУ. 

Основные виды организации совместной деятельности. 
- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 
- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 
- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 
- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки; 
- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 
- организация выставок (книг, тематических или авторских, детских поделок, и т.п.); 
- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию, и т.п.); 
- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и др.); 
- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому обращению, поощрение. 
 

Организация предметно-пространственной среды. 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 
образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 
воспитательном процессе: знаки и символы государства, региона, населенного пункта и 
МБУ; компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 
особенности социокультурных условий, в которых находится МБУ; компоненты среды, 
отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; компоненты среды, 
обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной деятельности; 
компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 
общения с семьей; компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность 
познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 
раскрывающие красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную 
картину мира; компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, 
а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; компоненты среды, 
обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, раскрывающие смысл 
здорового образа жизни, физической культуры и спорта; компоненты среды, 
предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, знакомства с 
особенностями традиций многонационального российского народа. Вся среда МБУ 
гармоничная и эстетически привлекательная. При выборе материалов и игрушек для ППС 
МБУ ориентируется на продукцию отечественных и территориальных производителей. 
Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 
дошкольного возраста и имеют документы, подтверждающие соответствие требованиям 
безопасности. 

 

Перечень конкретных позиций, имеющихся в ДОО 

Вся среда МБУ гармонична и эстетически привлекательна. Предметно- 

пространственная среда (далее – РППС) отражает федеральную, региональную специфику, а 
также специфику МБУ детского сада № 64 «Журавленок» и включает: оформлении 
помещений, оборудование, игрушки. 
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Развивающее пространство МБУ детского сада № 64 «Журавленок» включает: 
 1 музыкальный зал 

 2 кабинета учителя-логопеда 

 кабинет педагога-психолога. 
Содержание  развивающей  предметно-пространственной  среды  МБУ  д/с  №  64 

«Журавленок» основано на принципах индивидуальной комфортности, уюта, удобства и 
эстетического восприятия дизайна всех помещений. Пространства групповых комнат 
разделены на центры и уголки, разграничены мебелью и отличаются возрастными 
особенностями, индивидуальным дизайнерским решением оформления интерьера, 
расстановки мебели и игрового оборудования. Каждый ребёнок может найти себе занятия по 
интересам. Разнообразие пособий и игр в центрах и уголках даёт возможность реализовать 
свои знания и пополнить их, творческие способности в разных видах деятельности. Дети и 
родители сами принимают участие в оформлении группы и подготовке ее к новому учебному 
году. В каждой группе имеются такие центры активности, как: «Патриотический центр», 
«Уголок уединения», «Центр природы» и организованы различные мини-музеи: «Русская 
изба», «История часов», «Музей военной техники». Среда предоставляет ребенку 
возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной 
культурной традиции. Рекреация постоянно пополняется сменяющимися композициями, в 
соответствии с государственными праздниками РФ и значимыми событиями. Среда отражает 
региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных 
условий, в которых находится организация, отражает ценность семьи, людей разных 
поколений, радость общения с семьей. 

В каждой возрастной группе Учреждения созданы условия для самостоятельного 
активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

- условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 
возрастом детей); 

- условия для развития технического творчества для самостоятельной конструктивно- 

технической деятельности ребенка; 
- условия для развития двигательной активности детей (спортивные уголки); 
- условия для коррекционной работы в группе компенсирующего вида (коррекционные 

уголки в группах, содержащие игры и пособия по всем разделам коррекционной работы с 
детьми, имеющими нарушения речи); 

-условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, 
театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

- условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки 
детского экспериментирования); 

- условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 
Развивающая предметно-пространственная среда сконструирована с учетом требований 
ФГОС ДО открывает воспитанникам, весь спектр возможностей, направляет усилия 
педагогов на эффективное использование отдельных ее элементов. 

Предметно-развивающая среда создается творческими усилиями педагогов, 
сотрудников, родителей и соответствует их интересам и потребностям. Коллектив прилагает 
усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой будет возможным 
приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научит ребенка 
действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни. 

Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического воспитания, в которых  
находится материал по ознакомлению с городом, страной, государственной символикой, где 

дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. Дети имеют 
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возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры МБУ д/с 

№ 64 «Журавленок», а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 
все основные виды детской активности. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 
условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 
коррекции недостатков развития детей с ОВЗ. Для этого в групповых и других помещениях 
достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделены зоны для 
разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В групповых комнатах имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 
общей моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 
тонкой моторики. В МБУ д/с № 64 «Журавленок» созданы условия для проведения 
диагностики состояния здоровья детей с ОВЗ, занятий со специалистами (учителем- 

логопедом, педагогом-психологом) с целью проведения коррекционных и профилактических 
мероприятий. Кабинеты учителей-логопедов оборудованы всем необходимым для 
логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, 
индивидуальные зеркала, пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, 
иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр. 

Кабинет педагога-психолога помимо необходимого инструментария для 
диагностической, коррекционной и развивающей работы. 

В МБУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в 
группах и музыкальном зале имеется оборудование для использования информационно- 

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные 
компьютеры, интерактивное оборудование и т. п.). 

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 

основной образовательной программы; 
– 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. 
При организации воспитательно-образовательного процесса дошкольников с ОВЗ 

вносятся изменения в формы коррекционно-развивающей работы. Так как для большинства 
детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 
работоспособность, то в режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого на 
проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое 
варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, 
подгрупповых, индивидуальных. Дети активно участвуют в культурно-досуговых 
мероприятиях разного уровня: дошкольного учреждения, городских и окружных 
мероприятиях – праздниках, выставках и конкурсах, фестивалях детского творчества. При 
планировании работы педагоги ДОУ используют наиболее доступные методы: наглядные, 
практические, словесные. 

Для детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой развития, предусматривается 
использование  специальных  образовательных  программ,  инновационных  технологий, 
предметов, используются невербальные средства коммуникации: пиктограммы, картинки — 

символы.  

Детьми с ОВЗ из-за речевых нарушений, затруднено усвоение содержания 

образовательных областей. Поэтому педагогами разрабатываются планы реализации 
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индивидуальных образовательных мероприятий, направленные на социализацию 
воспитанников и способствующие нормализации эмоционального поведения, формирование 
игровых, коммуникативных действий, предметной деятельности, социально бытовой 
ориентации. 

Игровая среда содержит: Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за 
детьми, для уборки, глажки, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Кухня» и т.п. Игровые 
наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора инструментов, набора 

пожарника и полицейского и т.д. Качалки, горки, раскладные столики, сборные детские 
пластмассовые домики, и т.п. Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, плюшевые и 
выполненные из различных материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, 
куклы, мячи, кубики, пирамидки). 

Оборудование логопедического кабинета. 
Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования; Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, 
индивидуальные маленькие и средние зеркала по количеству детей. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 
- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слов; 
- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 
словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 
(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 
одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова- 

действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 
- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 
местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; 
однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 
обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 
предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 
игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления 
пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 
зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 
бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, 
модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 
развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, 
конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 
схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со 
смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради. 

- Пособия для обследования и развития слуховых функций. Звучащие игрушки, 
музыкальные  инструменты  (бубен  металлофон,  пианино,  барабан,  гитара,  балалайка, 
гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и высоко частотные 
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слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 
-Пособия для обследования и развития интеллекта. Пирамидки разной величины, 

кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, «почтовый ящик», счетные палочки, 
разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по тематическим циклам (для 
выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в 
вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и солнце, 
самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с 
заданиями на определение уровня логического мышления. 

-Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 
навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. Разрезная азбука. Символы звуков, 
схемы для анализа и синтеза слогов, слов. Символы для составления картинно-графической 
схемы предложений. Символы простых и сложных предлогов. Наборы букв разной величины 
(заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, которые можно раскрасить, 
вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, 
картона, бархатной бумаги или наждачной. 

МБУ д/с № 64 «Журавленок» оснащен системой видеонаблюдения, теле- 

фотовидеоаппаратурой, имеется оргтехника: мультимедийный экран и проектор, ноутбуки, 
компьютеры, музыкальные центры, сканеры, принтеры, факс. Обеспечен доступ в Интернет, 
детский сад имеет электронную почту, сайт. Территория МБУ д/с № 64 «Журавленок» 
достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. Каждая возрастная 
группа детей имеет свой прогулочный участок. Площадки обеспечены необходимым 
оборудованием для развития основных видов движений и сооружениями для игровой и 
самостоятельной деятельности в соответствии с возрастом: песочницами, горками, 
лесенками, домиками, машинами и др. На территории детского сада произрастают 
разнообразные породы деревьев и кустарников; разбиты цветники и клумбы. В теплый 
период года цветники и клумбы используются для проведения с детьми наблюдений, 
опытно-экспериментальной работы, организации труда в природе. На территории МБУ д/с 

№ 64 «Журавленок» имеется площадка с разметкой по правилам дорожного движения, на 
которой проводятся занятия, практикумы и развлечения по правилам дорожного движения. 
Также имеется физкультурная площадка, для проведения физкультурных занятий, 
гимнастики в теплый период года, праздников и развлечений, для самостоятельной 
двигательной деятельности детей. 

 

Социальное партнерство. 
Реализация воспитательного потенциала социального — партнерства предусматривает: 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни 
открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные 

мероприятия и тому подобное); участие представителей организаций-партнеров в 
проведении занятий в рамках дополнительного образования; проведение на базе 
организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций воспитательной 
направленности; реализация различных проектов воспитательной направленности, 
совместно разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и 
педагогами с организациями-партнерами. 

Перечень конкретных позиций, имеющихся в ДОУ или запланированных с описанием 
деятельности 

Содержание сетевого взаимодействия МБУ детского сада № 64 «Журавлёнок»  

 

Социальные институты Содержание сотрудничества Мероприятия 
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1.Тольяттинский социально- 

педагогический  колледж, 
Поволжский православный 
институт им. Святителя 

Алексия, митрополита 

Московского 

Практическая  подготовка 
обучающихся в  рамках 
практико-ориентированного 
(дуального) обучения 

Мастер-классы 

2. Городское МОУ «ППЦ» Проведение своевременного 
обследования детейс 
отклонениями в развитии, с 
последующим 
информированием ППк МБУ о 
результатах  обследования. 
Оказание   методической 
помощи, обеспечение обмена 
опытом между специалистами 
психолого-педагогического 

консилиума. 

обследование 

3. МБУДО КСДЮСШОР №10 

«Олимп» 

Сотрудничество в области 
внешкольного образования. 
Проведение занятий в рамках 
дополнительного образования: 
спортивные кружки, секции, 
акции, воспитывающие любовь 
к спорту. Проведение 
совместных мероприятий: 
спортивных соревнований, 
праздников. 

Спортивный праздник 
"Вперед к победам» 

4. МОУ средняя школа № 31 

Школа им. С.П. Королева 

Создание  благоприятных 
условий для быстрой адаптации 
детей к школе, воспитания и 
обучения детей, охраны и 
укрепления    здоровья, 
обеспечения 
интеллектуального, 
физического и личностного 

развития. Реализация 

Акция «День Победы» 
Проект «День 
космонавтики. 
Приглашение 
кадетских классов на 
праздники и 
совместные 
мероприятия. 
День открытых дверей 
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 различных   проектов 
воспитательной 
направленности,  совместно 
разрабатываемых    детьми, 
родителями (законными 
представителями) и педагогами 
с организациями-партнерами: 
проведение открытых уроков, 
дней открытых дверей. 

 

5.МБУ ДО ДХШ им. М.М. 
Плисецкой 

Совместная   работа   по 
эстетическому   воспитанию 
детей и     повышение 
профессионального       уровня 
педагогов. Реализация 
Различных        проектов 
воспитательной 
направленности,     совместно 
разрабатываемых      детьми, 
родителями      (законными 
представителями) и педагогами 
с организациями- партнерами. 
Проведение занятий в рамках 
дополнительного образования и 
акций  воспитательной 
направленности.   Проведение 
мастер-классов, совместных 

праздников. 

Мастер-класс «Юные 
танцоры», День 
открытых дверей 

6.Спортивная школа 
олимпийского резерва №8 

«Союз» 

Взаимодействие учреждений в 
случае чрезвычайных 
ситуаций.  Проведение 

совместных спортивных 
соревнований, патриотических 
мероприятий. 

Совместные 
спортивные 
соревнования 
патриотической 
направленности. 
 

Проект «Спортивная 
семья» 

Цель: укрепление и 
развитие института 
семьи, повышение 
интереса к здоровому 

образу жизни. 

7.Детский дом культуры Совместные образовательные и 
культурно-просветительские 
проекты, проведение занятий в 
рамках дополнительного 
образования  и  акций 
воспитательной 
направленности.  Реализация 

различных проектов 

Мастер-классы 

«Созвездие талантов». 
Проект «Семейные 
традиции» 

Цель: укрепление и 
развитие  института 

семьи, повышение 
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 воспитательной 
направленности, совместно 
разрабатываемых детьми, 
родителями  (законными 
представителями) и педагогами с 
организациями- партнерами: 
концерты, благотворительные 
акции, культурные субботы. 

статуса отцовства и 
материнства,  выявления 
социально успешных, 
активных семей. 
Задачи: 
укрепление семейных 

отношений, воспитание 
уважения к старшему 

 поколению; 
 знакомство, сохранение 

и практическое освоение 

участниками проекта 

 народных и 

православных традиций и 
обычаев, актуальных 

форм 

 празднично-игровой, 
семейной и  бытовой 
народной  культуры 
Самарского края; 

 развитие у целевых 
групп  творческого 
потенциала, 
коммуникативных 

 навыков и уважительного 
отношения к культуре и 
традициям 

 многонациональной 
России; 

 создание нового 
культурного 

пространства  для 

погружения в 

фольклорные, 

 народные и духовные 
традиции   русской 

культуры в 

интерактивном формате. 

 

2.3.3 Организационный раздел Программы воспитания. 
Кадровое обеспечение. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 
организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 
обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 
осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 
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Наименование должности 
(в соответствии со 

штатным расписанием) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

заведующий детским 
садом 

-управляет воспитательной деятельностью на уровне МБУ; 
-создает условия, позволяющие педагогическому составу 
реализовать воспитательную деятельность; 
-проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДО) за 
учебный год; 
-планирует воспитательную деятельность в МБУ на учебный 
год, включая календарный план воспитательной работы на 
учебный год; 
-регулирование воспитательной деятельности в МБУ; 
- осуществляет контроль за исполнением управленческих 
решений по воспитательной деятельности в МБУ (в том числе 
осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в МБУ). 
Старший воспитатель -организация воспитательной деятельности в МБУ; 

-разработка необходимых для организации воспитательной 
деятельности в МБУ нормативных документов (положений, 
инструкций, должностных и функциональных обязанностей, 
проектов и программ воспитательной работы и др.); 
-анализ возможностей имеющихся структур для организации 
воспитательной деятельности; 
-планирование работы в организации воспитательной 
деятельности; 
-организация практической работы в МБУ в соответствии с - 

календарным планом воспитательной работы; 
-проведение мониторинга состояния воспитательной 
деятельности в МБУ совместно с Педагогическим советом; 
-организация повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогов для совершенствования их 
психолого- педагогической и управленческой 
компетентностей проведение анализа и контроля 
воспитательной деятельности, распространение передового 
опыта других образовательных организаций; 
формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 
реализации разнообразных образовательных и социально 
значимых проектов; 
информирование о наличии возможностей для участия 
педагогов в 

воспитательной деятельности; 
наполнение сайта МБУ информацией о воспитательной 
деятельности; 
организация повышения психолого-педагогической 
квалификации воспитателей; 
организационно-координационная работа при проведении 
общесадовых воспитательных мероприятий; 
участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и 
т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение 
воспитательной деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления 
воспитательной деятельности инфраструктуры; 
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- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

 - стимулирование активной воспитательной деятельности 

Педагог-психолог оказание психолого-педагогической помощи; 
осуществление социологических исследований обучающихся; 
сопровождение детей с ОВЗ; организация и проведение 
различных видов воспитательной работы; подготовка 
предложений по поощрению обучающихся и педагогов за 
активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель -обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 
Инструктор по физической 

культуре 
Музыкальный 
руководитель 
Учитель-логопед 

физической культурой; 
-формирование у обучающихся активной гражданской 
позиции, сохранение и приумножение нравственных, 
культурных и научных ценностей в условиях современной 
жизни, сохранение традиций ДОО; 

 -организация работы по формированию общей культуры 
 будущего школьника; 
 -сопровождение детей с ОВЗ; 
 -внедрение здорового образа жизни; 
 -внедрение в практику воспитательной деятельности научных 
 достижений, новых технологий образовательного процесса; 
 -организация участия обучающихся в мероприятиях, 
 проводимых 
 районными, городскими и другими структурами в рамках 
 воспитательной деятельности; 
Нормативно-методическое обеспечение. 

Перечень локальных правовых документов МБУ, в которые вносятся 
изменения в соответствии с рабочей программой воспитания: 

 Программа развития 2022-2026 гг. 
 Годовой план работы на учебный год 

 Календарный учебный график; 
 Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 
 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБУ 

детского сада №64 «Журавленок» 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 
обучающихся с ТНР МБУ детского сада № 64 «Журавленок» 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 
расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность 
в ДОУ) 

 Рабочие программы педагогов 

Подробное описание приведено на сайте МБУ в разделе «Образование» 

https://chgard64.tgl.net.ru/sveden/education 

Для реализации программы воспитания ДОО используется практическое руководство 

https://chgard64.tgl.net.ru/sveden/education
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«Воспитателю о воспитании» (И.А. Лыкова, А.Б. Теплова, Н.М. Родина, А.А. Буянов, А.В. 
Бояринцева, О.С. Ушакова), представленное в открытом доступе в электронной форме на 
платформе институтвоспитания.рф . 

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 
По своим основным задачам воспитательная работа в МБУ не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. В основе процесса воспитания 
детей в МБУ должны лежать традиционные ценности российского общества. Необходимо 
создавать особые условия воспитания для отдельных категорий обучающихся, имеющих 
особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп (дети из семей мигрантов, и так 
далее), одаренные дети и другие категории. Инклюзия подразумевает готовность 
образовательной системы принять любого ребёнка независимо от его особенностей 
(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 
религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 
целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми 
образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 
партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, 
ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с 
особыми образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности 
ребёнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 
категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, 
охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 
подвижных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных 
потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об 
интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть 
понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 
дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, 
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 
должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 
На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 
 событийная среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; 
 рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 
На  уровне  общности:  формируются  условия  освоения  социальных  ролей, 
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ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 
воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается на 
принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 
разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 
развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 
с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 
обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 
личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 
самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОУ, реализующих 
инклюзивное образование, являются: 

- принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
 принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 
воспитания; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 
 принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 
 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 
участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии 
и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в целях 
их успешной адаптации и интеграции в общество; 
 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
 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. 

 

2.4 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми, в том числе с 

особыми образовательными потребностями. 
2.4.1. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 
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На основании Положения «О порядке организации образовательной деятельности с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья» все воспитанники с ОВЗ, поступающие в 
образовательную организацию, включаются в систему психолого-педагогического 
сопровождения 

Инклюзивное образование в ДОО направлено на обеспечение коррекции нарушений 
развития у различных категорий детей (целевые группы), включая детей с ООП ДО, в том 
числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении 
Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей, социальной адаптации. 
Коррекционно-развивающая работа (далее КРР) объединяет комплекс мер по психолого- 

педагогическому сопровождению обучающихся, включающий психолого- педагогическое 
обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно развивающих занятий, 
а также мониторинг динамики их развития. КРР в ДОО осуществляют педагоги, педагог- 

психолог, учитель- логопед и другие квалифицированные специалисты 

Задачи КРР на уровне ДО: 
 определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения Федеральной 

программы и социализации в ДОО; 
 своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, 

обусловленными различными причинами; 
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учётом особенностей их психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии или психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (далее — ППК); 
 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого- педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного 
возраста; содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

 выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 
 реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 
 КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных 

представителей); на основании результатов — психологической диагностики; на основании 
рекомендаций ППК. 

 КРР в МБУ реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных коррекционно- 

развивающих занятий. Выбор конкретной программы коррекционно-развивающих 
мероприятий, их количестве, форме организации, методов и технологий реализации 
определяется ДОО самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и ООП обучающихся. 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей и/или инклюзивного образования. 

 

В ДОУ разработана программа коррекционно-развивающей работы (далее –Программа 
КРР) в соответствии с ФГОС ДО, которая включает: 

- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 
- рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих 

различные ООП и стартовые условия освоения Программы; 
- методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно- 

развивающих и просветительских задач Программы КРР. 
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Коррекционно-развивающая работа в МБУ детском саду № 64 «Журавленок» реализуется в 
форме групповых и/или индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной 
программы коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и 
технологий реализации определяется организацией самостоятельно, исходя из возрастных 
особенностей и ООП обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с 
учетом его ООП на основе рекомендаций ПМПК. 

В МБУ детском саду № 64 «Журавленок» функционируют группы общеразвивающей и 
компенсирующей направленностей. 

В 2024-2025 году в МБУ детский сад № 64 «Журавленок» посещают 1 ребенок с ЗПР (инклюзия) 
 

нозологическая 
группа 

количество детей направленность группы 

ЗПР 1 общеразвивающая (инклюзия) 
 

2.4.2. Содержание коррекционно- развивающей работы. Описание 
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушения развития детей 
и / или инклюзивного образования. 

- Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья: 

КРР с обучающимися целевых групп в МБУ осуществляется в ходе всего образовательного 
процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной деятельности детей в условиях 
дошкольной группы, так и в форме коррекционно- развивающих групповых (индивидуальных) 
занятий. 

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся 
дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, 
коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию 
психолого-педагогического сопровождения. 

Для реализации коррекционно-образовательной программы в детском саду 

созданы необходимые условия: 
1. Наличие квалифицированных специалистов, осуществляющих образовательную 

деятельность с детьми с ОВЗ: воспитатель, учитель-дефектолог, у ч и т е л ь - л о г о п е д ,  
педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, помощник 
воспитателя. 

2. Наличие оборудованных помещений – логопедический кабинет, кабинет педагога-

психолога отвечающие всем современным требованиям. 
3. Насыщенная развивающая предметно - пространственная среда логопедического 

кабинета, педагога-психолога, речевые уголки, уголки эмоций, уголки уединения в группах. В 
группах, кабинетах созданы условия для проведения коррекционно- развивающей работы с 
детьми. 

4. В детском саду создан психолого-педагогический консилиум (ППк), в рамках 
которого осуществляется сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, 
находящимися как в группах компенсирующей, так и в группах общеразвивающей 
направленности на протяжении всего периода их пребывания в детском саду. В ППк входят: 
воспитатели, учителя-логопеды, педагог-психолог, музыкальные руководители, инструктор по 
физической культуре. Комплексное изучение всех сторон развития ребенка, выбор методов 
адекватной коррекции, отбор содержания образования осуществляется в тесном взаимодействии 
всех специалистов с учетом индивидуально-психологических особенностей детей с ОВЗ. 
Учитель-логопед тесно взаимодействует с воспитателями и специалистами в течение всего 
учебного года, по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

5. Специфика организации образовательного процесса и коррекционно- развивающей 
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работы с детьми. Осуществляется логопедическая, педагогическая, психологическая диагностика 
развития детей логопедом и педагогом-психологом. Еженедельные задания учителя-логопеда 
воспитателю включают в себя следующие разделы: 

- комплексы артикуляционной, голосовой и дыхательной гимнастики; 
- подвижные игры и пальчиковую гимнастику; индивидуальную работу по заданию 

учителя-логопеда и контроля над выполнением заданий; 
- индивидуальную работу и работу малыми группами по развитию неречевых 

психических функций. 
6. Особенности организации коррекционной работы с детьми с ОВЗ отражаются в 

использовании специальных методов и приемов: 
- Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у 

него потребность в познавательной деятельности. 
- Использование специальной стимулирующей и организующей помощи детям. 
- Использование заданий с опорой на образцы. 

- Усвоение знаний и представлений в процессе практической деятельности детей. 
- Приспособление темпа изучения материала и методов обучения к уровню развития 

детей с задержкой психического развития и умственной отсталостью. 
- Дозирование образовательной нагрузки с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 
- Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, пошаговой 

инструкции, системы повторений, аналогий. 
- Использование системы поощрений, повышающих самооценку ребенка, укрепление в 

нем веры в свои силы. 
7. Организация развивающей предметно - пространственной среды с учетом возрастных и 

психофизических особенностей детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС ДО имеет 
специфику, связанную с особенностями их развития. Предметно- 

развивающая среда должна иметь коррекционную направленность, поэтому  в ней 

присутствуют игры и пособия, предназначенные для развития внимания, памяти, различных 

сторон речи, мышления, восприятия. Содержание игр определяется с учетом индивидуально – 

дифференцированного подхода и лексической темы. При моделировании развивающей 
предметно-пространственной среды учитываются принципы коррекционной работы 
(повторяемость, доступность, постепенное усложнение материала). В организации предметно-

развивающей среды отражается взаимодействие воспитателя и специалистов детского сада. 
Имеется в наличии методическая литература, наглядные и учебные пособия, картотеки в помощь 
воспитателю, логопеду, педагогу-психологу. Наличие медиатеки и видеотеки; использование 
ИКТ воспитателями, специалистами. 

8. Взаимодействие с родителями является важной частью психолого-педагогического 
сопровождения. Учитель – логопед и другие специалисты проводят для родителей открытые и 
совместные занятия, включают родителей в коррекционно-развивающий процесс, в участие в 
работе круглых столов, совместных мероприятий. Специалисты оказывают психолого-

педагогическую помощь семьям, имеющим детей с ОВЗ, оказывают консультативную, 
просветительскую и рекомендательную помощь по развитию дошкольника. 

9. Взаимодействие со специалистами ГБОУ «Психолого-педагогический центр», 
медицинскими организациями. 

 

Содержание КРР на уровне ДОО 

Цель программы коррекционной работы: создание специальных условий обучения и 
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи: 
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 
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обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально- 

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной 
сфер; 

проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 
соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 
коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного их 
освоения; 

формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 
деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 
целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций 

и речи; 
целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 

видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их 
структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, 
регуляционного, оценочного; 

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 
 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных 

маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения 

содержанием образования; 
осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк. 
Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР и алгоритм ее разработки: 
1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление 

недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 
2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 
коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах; 
развитие коммуникативной деятельности; 
преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной 

речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 
коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений; 
коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 
коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно- 

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
формирование пространственных и временных представлений; развитие предметной и 

игровой деятельности; 
формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных 

компонентах; 
стимуляция познавательной и творческой активности. 
3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями 
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(законными представителями) и разработку вопросов преемственности в работе педагогических 
работников образовательных организаций. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 
профессиональной компетентности педагогических работников, повышение их квалификации в 
целях реализации АОП ДО по работе с детьми с ЗПР. 

В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ЗПР, но и их родители 
(законные представители). Одной из важнейших задач социально-педагогического блока является 
привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, так как только в 
процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку. 

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа: 
а) на I этапе коррекционной работы основной целью является развитие функционального базиса 
для развития высших психических функций: зрительных, слуховых, моторных функций и 
межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативной активности 
ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функций, 
необходимо создавать условия для становления ведущих видов деятельности: предметной и 
игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, развитие двигательных 
навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 
Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает следующее. 
Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с педагогическим работником и 
другими детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. Обеспечение 
полноценного физического развития и оздоровление детского организма. Важно преодолевать 
недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, развивать моторный 
праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, координационные способности. 
Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие ориентировочно-

исследовательской и познавательной активности, непроизвольного внимания и памяти, 
совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие всех видов восприятия, 
совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой деятельностей. Уже на 

первом этапе особое внимание следует уделять развитию пространственных ориентировок, 
начиная с ориентировки в телесном пространстве. 
На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и стимуляции 
коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных средств общения. 
б) на II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших психических 
функций. Необходимыми компонентами являются: 

развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-

делового, внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной 
деятельности осуществляют все педагогические работники. Важно обеспечить полноценные 
эмоциональные контакты и сотрудничество с педагогическим работником и другими детьми. 
Важно помнить о формировании механизмов психологической адаптации в коллективе детей, 
формировании полноценных межличностных связей; 

сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 
развитие зрительной и слухоречевой памяти; 
развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция 
мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного и конкретно- 

понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 
развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных 
предложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы 
устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, 
связной диалогической и монологической речи; 

целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 
Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение действиями 
замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, поэтому это 
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направление имеет особую важность. 
В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни один из видов 
деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо целенаправленное 
развитие предметно-практической и игровой деятельности. 
Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - формирование ведущих 
видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционных 
компонентов. 
Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно действовать 
в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать результат своей работы. Это 
будет способствовать формированию предпосылок для овладения учебной деятельностью на 
этапе школьного обучения. 
Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, психокоррекционная 
работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных черт формирующегося 
характера, поведенческих отклонений. 
в) на III этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к 
достижению целевых ориентиров дошкольного образования и формирование значимых в школе 
навыков, основных компонентов психологической готовности к школьному обучению. 
Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-понятийного, 
элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих понятий, обогащению 
и систематизации представлений об окружающем мире. 
Преодоление недостатков в речевом развитии - важнейшая задача в работе учителя-логопеда, 
учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные направления по 
формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, развитию 
связной речи, подготовке к обучению грамоте. У обучающихся с задержкой психоречевого 
развития страдают все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как коммуникативной, 
так и регулирующей планирующей функции речи, развитию словесной регуляции действий и 
формированию механизмов, необходимых для овладения связной речью. 
На этапе подготовки к школе одной из важных задач является обучение звуко-слоговому анализу 
и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения. Не менее 
важная  задача  -  стимуляция  коммуникативной  активности,  совершенствование  

речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-

познавательного и внеситуативно-личностного общения. 
Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и преодоление 
недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах. 
Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к волевым усилиям, 
произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств формирующегося 
характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, аутистических 
проявлений. 
Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этической сферы, создание условий 
для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации обучающихся. 
Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и начального общего 
образования за счет развития функционального базиса для формирования предпосылок 
универсальных учебных действий (далее - УУД). Именно на УУД в личностной, 
коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты начального 
общего образования. 

 

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР пронизывает все 
образовательные области, предусмотренные Стандартом. Содержание коррекционной работы 
определяется как с учетом возраста обучающихся, так (и прежде всего) на основе выявления их 
достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии. 
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Социально- 

коммуникативное развитие". 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 
работы 

Коррекционная 
направленность работы в 
рамках социализации, 
развития общения, 
нравственного, 
патриотического 

воспитания. 
Ребенок в семье и 
сообществе 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения 

с педагогическим работником и другими детьми: 
1) устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия 
и желание сотрудничать с педагогическим работником; 
2) создавать условия для ситуативно-делового общения с 
педагогическим работником и другими детьми, раскрывая способы 
совместных действий с предметами, побуждая и поощряя стремление 
обучающихся к подражанию; 
3) поддерживать инициативу обучающихся к совместной деятельности и 
к играм рядом, вместе; 
4) формировать средства межличностного взаимодействия обучающихся 
в ходе специально созданных ситуаций и в самостоятельной 
деятельности, побуждать их использовать речевые и неречевые средства 
коммуникации; учить обучающихся пользоваться различными типами 
коммуникативных высказываний (задавать вопросы, строить 
простейшие сообщения и побуждения); 
5) по мере взросления и совершенствования коммуникативных 
возможностей побуждать обучающихся к внеситуативно- 

познавательному общению, поддерживать инициативу в познании 
окружающего, создавать проблемные ситуации, побуждающие 
обучающихся к вопросам; 
6) на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия 
для перехода ребенка на уровень внеситуативно-личностного общения, 
привлекая его внимания к особенностям поведения, действиям, 

характеру педагогических работников; готовить к контекстному 
общению, предполагающему соблюдение определенных правил 
коммуникации. 
Создание условий для формирования у ребенка первоначальных 
представлений о себе: 
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 1) на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, 
привлекать внимание к его зеркальному отражению, гладить по головке, 
называть ребенка, показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: 
"Кто там? Васенька! И тут Васенька!"; 
2) рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, 
других членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на 

друга, называть по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди 
друзей; 
3) обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его 
усилий, стремления к сотрудничеству с педагогическим работником, 
направленности на получение результата. 
Создание условий для привлечения внимания и интереса к другим 

детям, к взаимодействию с ними: 
1) учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, 
поглаживания, визуального контакта; 
2) учить обучающихся взаимодействовать на положительной 
эмоциональной основе, не причиняя друг другу вреда, обмениваться 
игрушками; 
3) создавать условия для совместных действий обучающихся и 
педагогических работников (игры с одним предметом - мячом, с песком, 
с водой); 
4) использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия 
эмоционального напряжения, негативных поведенческих реакций; 
5) вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при 
проведении праздников (Новый год, День рождения, выпускной 
праздник в детском саду). Создание условий и предпосылок для 

развития у обучающихся представлений о месте человека в 

окружающем мире, формирования социальных эмоций, усвоения 
моральных норм и правил: 
1) формировать чувство собственного достоинства, уважения к другому 
человеку, педагогическому работнику, другим детям через пример 
(педагогического работника) и в играх-драматизациях со сменой ролей; 
2) развивать представления о социальных отношениях в процессе 
наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения художественной 
литературы; 
3) развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному 
отношению к другим детям, к оказанию им помощи; формировать, 
внимательное и уважительное отношение к родителям (законным 
представителям), педагогическим работником; окружающим детям; 
4) развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя 
диалог, монолог (умение идти на компромисс для бесконфликтного 
решения возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и 
милосердными); 
5) формировать адекватную самооценку в совокупности 
эмоционального и когнитивного компонентов: принятие себя "я 
хороший" и умения критично анализировать и оценивать продукты 
своей деятельности, собственное поведение; 
6) создавать условия для преодоления негативных качеств 
формирующегося характера, предупреждения и устранения 
аффективных, негативистских, аутистических проявлений, отклонений в 
поведении, а также повышенной тревожности, страхов, которые могут 
испытывать некоторые обучающиеся с ЗПР; 
7) создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как 
в эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом компонентах; 
важно, чтобы ребенок не только знал о моральных нормах и правилах, 
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 но давал нравственную оценку своим поступкам и поступкам друзей; 
придерживался правил в повседневной жизни. 

Коррекционная Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять, 
направленность работы по давать о ней словесный отчет, развитие саморегуляции в совместной с 

формированию навыков педагогическим работником и в самостоятельной деятельности: 
самообслуживания, 1) бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности 

трудовому воспитанию обучающихся в быту, во время игры; 
 2) закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на 
 карточки-схемы, отражающие последовательность действий; привлекать 
 внимание  к  поддержанию  опрятного  внешнего  вида;  содержать  в 
 порядке собственную одежду; 
 3) закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, 
 одевания, еды, уборки помещения, используя вербальные и 
 невербальные  средства:  показ  и  называние  картинок,  в  которых 
 отражена  последовательность  действий  при  проведении  процессов 
 самообслуживания, гигиенических процедур; 
 4) стимулировать желание обучающихся отражать в играх свой опыт по 
 самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки 
 безопасного для здоровья поведения в доме, на природе и на улице; 
 5) воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам 
 труда человека (предметам быта, одежде, игрушкам); 
 6) развивать способность к элементарному планированию, к 
 произвольной регуляции действий при самообслуживании в бытовой 
 элементарной хозяйственной деятельности; 
 7)  совершенствовать  трудовые  действия  обучающихся,  продолжая 
 развивать практические умения, зрительно-двигательную координацию, 
 постепенно подводя к самостоятельным действиям; 
 8) воспитывать у обучающихся желание трудиться вместе с 
 педагогическим работником на участке Организации, поддерживать 
 порядок на игровой площадке; развивать умение подбирать и применять 
 разнообразные предметы-орудия для выполнения хозяйственно- 
 бытовых поручений в помещении, на прогулке; 
 9) стимулировать интерес обучающихся к изготовлению различных 
 поделок из бумаги, природного, бросового материалов, ткани и ниток, 
 обращая внимание на совершенствование приемов работы, на 
 последовательность действий, привлекать к анализу результатов труда; 
 развивать умение обучающихся ориентироваться на свойства 
 материалов при изготовлении поделок; 
 10) развивать планирующую и регулирующую функции речи 
 обучающихся в процессе изготовления различных поделок и 
 хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя предстоящую работу 
 по этапам, подбирая необходимые орудия и материалы для труда; 
 11) закреплять умения сервировать стол по предварительному плану- 
 инструкции (вместе с педагогическим работником); 
 12) расширять словарь обучающихся и совершенствовать связную речь 
 при обучении их различным видам труда и при формировании навыков 
 самообслуживания. 
Формирование основ Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека 

безопасного поведения в и безопасного поведения: 
быту, социуме, природе 1) знакомить с условиями быта человека одновременно с 

 формированием понимания различной знаковой, бытовой, световой и 
 другой окружающей человека информации; 
 2) разъяснять назначения различных видов техники и технических 
 устройств (от видов транспорта до бытовых приборов) и обучать 
 элементарному их использованию, учитывая правила техники 
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 безопасности; 
3) развивать, значимые для профилактики детского травматизма 
тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения обучающихся, 
процессы памяти, внимания; 
4) обращать внимание на особенности психомоторики обучающихся с 
ЗПР и в соответствии с ними проводить профилактику умственного и 
физического переутомления обучающихся в разные режимные моменты; 
5) соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности обучающихся, 
обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок; 
6) побуждать обучающихся использовать в реальных ситуациях и играх 
знания об основных правилах безопасного поведения в стандартных и 
чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 
историческими сведениями, мультфильмами; 
7) способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и 
ситуаций с опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные 
произведения; 
8) стимулировать интерес обучающихся к творческим играм с 
сюжетами, расширяющими и уточняющими их представления о 
способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, 
потенциально опасных для жизни и здоровья, учить обучающихся 
наполнять знакомую игру новым содержанием; 
9) формировать представления обучающихся о труде (сотрудник МЧС 
(спасатель, пожарный), сотрудник полиции и ГИБДД (регулировщик, 
постовой полицейский), водители транспортных средств, работники 
информационной службы), побуждать их отражать полученные 
представления в игре; 
10) учить обучающихся называть и набирать специальные номера 
телефонов, четко и правильно сообщать необходимую информацию (в 
соответствии с возрастными и интеллектуальными особенностями 
обучающихся); 
11) формировать элементарные представления о безопасном поведении 

в информационной среде: о необходимости согласовывать свои 

действия с родителями (законными представителями), педагогическим 
работником по допустимой продолжительности просмотра 
телевизионной передачи, компьютерных игр и занятий; 
12) закреплять кооперативные умения обучающихся в процессе игр и 
образовательных ситуаций, проявляя отношения партнерства, 
взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по 
основам безопасности жизнедеятельности; 
13) расширять объем предметного (существительные), предикативного 
(глаголы) и адъективного (прилагательные) словарей импрессивной и 
экспрессивной речи для называния объектов, явлений, ситуаций по 
вопросам безопасного поведения; 
14) объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью 
поведения (пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, 
сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные, 
запрещающие, предупреждающие знаки); 
15) поощрять проявления осмотрительности и осторожности у 
обучающихся в нестандартных и потенциально опасных ситуациях; 
16) расширять, уточнять и систематизировать представления 
обучающихся о некоторых источниках опасности для окружающего 
природного мира: обучающиеся должны понимать последствия своих 
действий, уметь объяснить, почему нельзя: ходить по клумбам, газонам, 
рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, распугивать 
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 птиц, засорять водоемы, оставлять мусор в лесу, парке; почему нужно 
разводить огонь только в специально оборудованном месте и в 
присутствии родителей (законных представителей), педагический 
работников, перед уходом тщательно заливать место костра водой; 
17) с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, 
проводить психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть 
знания о правилах безопасного поведения, но информация не должна 
провоцировать возникновение тревожно-фобических состояний 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 
"Познавательное развитие" 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 
коррекционной работы 

Коррекционная 
направленность работы по 
сенсорному развитию 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической 
деятельности: 
1) развивать любознательность, познавательные способности, 
стимулировать познавательную активность посредством создания 
насыщенной предметно-пространственной среды; 
2) развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно- 

двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, стереогнозиса, 
обеспечивать полисенсорную основу обучения; 
3) развивать сенсорно-перцептивные способности обучающихся, 
исходя из принципа целесообразности и безопасности, учить их 
выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на 
ощупь, по запаху и на вкус; 
4) организовывать практические исследовательские действия с 
различными веществами, предметами, материалами, постепенно 
снижая участие и помощь педагогического работника и повышая 
уровень самостоятельности ребенка; 
5) учить приемам обследования - практического соотнесения с 
образцом-эталоном путем прикладывания и накладывания, 
совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную 
координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение 
контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и 
приложения данного элемента к образцу-эталону); 
6) развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к 
пониманию словесного обозначения признаков и свойств, умению 
выделять заданный признак; 
7) формировать полноценные эталонные представления о цвете, 
форме, величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с уровня 
выполнения инструкции "Дай такой же" к уровню "Покажи синий, 
красный, треугольник, квадрат" и далее - к самостоятельному 
выделению и словесному обозначению признаков цвета, формы, 
величины, фактуры материалов; 
8) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обследования 
объектов на основе зрительного, слухового, тактильно-двигательного 
восприятия для выделения максимального количества свойств и 
признаков; 
9) развивать способность узнавать и называть объемные 
геометрические тела и соотносить их с плоскостными образцами и с 
реальными предметами; 
10) учить обучающихся собирать целостное изображение предмета из 
частей, складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая 
количество частей и конфигурацию разреза; 
11) развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, 
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 величину предметов, узнавать и называть их; 
12) развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в 
сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд, сравнивать 
элементы ряда по параметрам величины, употребляя степени 
сравнения прилагательных; 
13) развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми 
признаками при группировке предметов, исключении лишнего, 
обосновывать выбор принципа классификации; 
14) знакомить обучающихся с пространственными свойствами 
объектов (геометрических фигур и тел, их формой как постоянным 
признаком, размером и расположением как признаками 
относительными); развивать способность к их идентификации, 
группировке по двум и нескольким образцам, классификации; 
15) развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, конкретизации, абстрагирования, классификации на 

основе выделения наглядно воспринимаемых признаков. 
Коррекционная 
направленность в работе по 
развитию конструктивной 
деятельности 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышления, 
способности к моделированию: 
1) формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому 
использованию: демонстрация продуктов конструирования 
(строительство загонов и домиков для зверей, мебели для куклы) с 
целью; 
2) развивать интерес к конструированию и побуждать к 
"опредмечиванию", ассоциированию нагромождений с реальными 
объектами, поощряя стремление обучающихся называть "узнанную" 
постройку; 
3) формировать у обучающихся желание подражать действиям 
педагогического работника; побуждать к совместной конструктивной 
деятельности при обязательном речевом сопровождении всех 
осуществляемых действий; 
4) учить обучающихся видеть целостную конструкцию и 
анализировать ее основные и вспомогательные части, устанавливая их 
функциональное назначение, определяя соответствие форм, размеров, 
местоположения в зависимости от задач и плана конструкции; 
5) формировать умение воссоздавать целостный образ путем 
конструирования из частей (используют прием накладывания на 
контур, заполнения имеющихся пустот); уделять внимание развитию 
речи, предваряющей процесс воссоздания целого из частей; 
6) развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в 
ходе создания построек; 
7) развивать операционально-технические умения обучающихся, 
используя разнообразный строительный материал; 
8) совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу 
движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным 
материалом, требующим разных способов сочленения и расстановки 
элементов (крепление по типу пазлов, деталей с втулками, установка 
детали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью 
гаек, замков); 
9) учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания 
обучающихся использовать как указательные и соотносящие жесты, 
так и словесные указания; 
10) побуждать к совместному с педагогическим работником, а затем - 
к самостоятельному обыгрыванию построек; 
11) для старших дошкольников организовывать конструктивные игры 
с  различными  материалами:  сборно-разборными  игрушками, 
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 разрезными картинками-пазлами; 
12) положительно принимать и оценивать продукты детской 
деятельности, радуясь вместе с ними, но в то же время, побуждая 
видеть ошибки и недостатки и стремиться их исправить; 
13) закреплять представления обучающихся об архитектуре как 
искусстве и о строительстве как труде по созданию различных 
построек, необходимых людям для жизни и деятельности; 
14) закреплять представления обучающихся о форме, величине, 
пространственных отношениях элементов в конструкции, отражать это 
в речи; 
15) закреплять умение сравнивать элементы детских строительных 
наборов и конструкций по величине, расположению, употребляя при 
этом прилагательные и обозначая словом пространственные 
отношения; 
16) формировать способность к анализу и воспроизведению 
конструкций по предметному образцу, чертежу, силуэтному 
изображению; выполнять схематические рисунки и зарисовки 
построек; 
17) учить обучающихся использовать в процессе конструирования все 
виды словесной регуляции: отчет, сопровождение и планирование 
деятельности; упражнять обучающихся в умении рассказывать о 
последовательности конструирования после выполнения задания, в 
сравнении с предварительным планом; 
18) развивать творческое воображение обучающихся, использовать 
приобретенные конструктивные навыки для создания построек, 
необходимых для развертывания или продолжения строительно- 

конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных 
игр; 
19) учить обучающихся выполнять сюжетные конструкции по 
заданному началу и собственному замыслу (с предварительным 
планированием и заключительным словесным отчетом). 

Коррекционная 
направленность работы по 
формированию элементарных 
математических 

представлений 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных 
математических представлений в дочисловой период: 
1) формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы 
на основе выделенного признака (формы, размера, расположения), 
составлять ряды-серии (по размеру, расположению); 
2) совершенствовать навыки использования способов проверки 
(приемы наложения и приложения) для определения количества, 
величины, формы объектов, их объемных и плоскостных моделей; 
3) создавать условия для практических действий с дочисловыми 
множествами, учить практическим способам сравнения множеств 
путем наложения и приложения; 
4) уделять особое внимание осознанности действий обучающихся, 
ориентировке на содержание множеств при их сравнении путем 
установления взаимно однозначного соответствия (приложения один к 
одному). 
Развивать понимание количественных отношений, количественной 
характеристики чисел: 
1) учить пересчитывать предметы по заданию "Посчитай", пользуясь 
перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к 
каждому элементу, указательным жестом, и просто на основании 
прослеживания глазами; 
2) учить выделять определенное количество предметов из множества 
по подражанию и образцу, после пересчета и без него, соотносить с 
количеством пальцев, палочек и другого символического материала, 
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 показывать решение на пальцах, счетных палочках; 
3) при затруднениях в использовании математической символики 
уделять внимание практическим и активно-пассивным действиям с 
рукой ребенка; 
4) продолжать учить обучающихся образовывать последующее число, 
добавляя один объект к группе, а также предыдущее число, удаляя 
один объект из группы; 
5) совершенствовать счетные действия обучающихся с множествами 
предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; 
6) знакомить обучающихся с количеством в пределах пяти-десяти 
(возможный предел освоения детьми чисел определяется, исходя из 
уровня их математического развития на каждом этапе образовательной 
деятельности); 
7) прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из 
единиц на различном раздаточном материале; 
8) развивать цифровой гнозис: учить обучающихся узнавать знакомые 
цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 
среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с 
количеством объектов; 
9) учить возможным способам изображения цифр: рисованию на 
бумаге, на песке, на доске, в воздухе; конструированию из различных 
материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); 
лепке из глины, теста, пластилина; 
10) формировать у обучающихся умение называть числовой ряд, 
выкладывая цифры в аналогичной последовательности, подбирать 
соответствующую цифру к количеству объектов, выделять цифровые 
знаки среди других изображений (букв, схематических изображений 
объектов, геометрических фигур) и называть их обобщающим словом. 
Знакомство обучающихся с элементарными арифметическими 
задачами с опорой на наглядность и практические действия: 
1) приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 
2) применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один 
говорит первую часть условия, второй - другую, третий задает вопрос); 
3) знакомить обучающихся с различными символическими 
обозначениями действий задачи, использованием стрелок, указателей, 
объединительных и разъединительных линии; 
4) учить обучающихся придумывать задачи по предложенной 
наглядной ситуации, а затем по представлению, решать их в пределах 
усвоенного состава числа; 
5) развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, 
форме, количестве предметов; 
6) вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи- 

драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, 
используя наглядный материал и символические изображения 
(палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти-десяти и включать 
сформированные представления в предметно-практическую и игровую 

деятельности. Формирование пространственных представлений: 
1) закреплять представления о частях тела на начальных этапах 
работы; 
2) развивать у обучающихся способность ориентироваться в телесном 
пространстве, осваивая координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, 
правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с правой и левой рукой 
правую и левую стороны тела; 
3) развивать ориентировку в пространстве "от себя" (вверху-внизу, 
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 впереди-сзади, справа-слева); 
4) учить воспринимать и воспроизводить пространственные 
отношения, между объектами по подражанию, образцу и словесной 
инструкции; 
5) обращать внимание на понимание и употребление предлогов с 
пространственным значением; 
6) обращать особое внимание на относительность пространственных 
отношений при передвижениях в различных направлениях, поворотах, 
действиях с предметами; 
7) создавать условия для осознания детьми пространственных 
отношений путем обогащения их собственного двигательного опыта, 
учить перемещаться в пространстве в заданном направлении по 
указательному жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме- 

маршруту; выполнять определенные действия с предметами и отвечать 
на вопросы: "Куда? Откуда? Где?"; 
8) закреплять умение использовать словесные обозначения 
местонахождения и направления движения, пользуясь при этом 
движением руки и указательным жестом; 
9) развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови 
соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева, пересчитай 
игрушки в прямом и в обратном порядках; 
10) формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении 
зрительных и слуховых диктантов; 
11) формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 
12) побуждать обучающихся перемещать различные предметы вперед, 
назад, вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по 
словесной инструкции педагогического работника и самостоятельно); 
13) соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и 
игровых упражнений, выделяя общие и различные пространственные 
признаки, структурные элементы геометрических фигур: вершины, 
углы, стороны; 
14) формировать ориентировку на листе и на плоскости; 
15) формировать представления обучающихся о внутренней и внешней 
частях геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти 
представления в практических видах деятельности (рисовании, 
аппликации, конструировании); 
16) знакомить обучающихся с понятиями "точка", "кривая линия", 
"ломаная линия", "замкнутая линия", "незамкнутая линия", закрепляя в 
практической деятельности представления обучающихся о 
взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из различных 
материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, 
геометрических фигур). 
Формирование временных представлений: 
1) уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев, 
так и пониманию последовательности и цикличности времен года, 
месяцев, дней недели, времени суток; 
2) использовать наглядные модели при формировании временных 
представлений; 
3) учить понимать и устанавливать возрастные различия между 
людьми; формировать представление о возрастных периодах, о том, 
что родители (законные представители), педагогические работники 
тоже были маленькими; 
4) формировать понимание временной последовательности событий, 
временных причинно-следственных зависимостей (Что сначала - что 
потом? Что чем было - что чем стало?); 
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 5) развивать чувство времени с использованием песочных часов. 
Коррекционная 
направленность работы по 
формированию целостной 
картины мира, расширению 
кругозора 

Создание предпосылок для развития элементарных 
естественнонаучных представлений: 
1) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обследования 
объектов (зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для 

выделения максимального количества свойств объекта; 
2) организовывать наблюдения за различными состояниями природы и 
ее изменениями с привлечением внимания обучающихся к различению 
природных звуков (гром, шум ветра, шуршание насекомых), к 
изменению световой освещенности дня (во время грозы), к 

различению голосов животных и птиц; 
3) формировать связи между образом объекта и обозначающим его 
словом, правильное его понимание и использование (трещит, 
поскрипывает), особенно у обучающихся с недостатками зрительного 
восприятия и слухового внимания; лексико-грамматическим 
недоразвитием; 
4) обучать обучающихся на основе собственных знаний и 
представлений умению составлять рассказы и описывать свои 
впечатления, используя вербальные и невербальные средства (с 

опорой на схемы); 
5) использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические 
средства и приспособления, усиливающие и повышающие 
эффективность восприятия; 
6) организовывать опытно-экспериментальную деятельность для 
понимания некоторых явлений и свойств предметов и материалов, для 
развития логического мышления (тает - не тает, тонет - не тонет). 
Создание условий для формирования предпосылки экологической 
культуры: 
1) создавать условия для установления и понимания причинно- 

следственных связей природных явлений и жизнедеятельности 
человека с опорой на все виды восприятия; 
2) организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями 
в естественных условиях, обогащать представления обучающихся с 
учетом недостатков внимания (неустойчивость, сужение объема) и 
восприятия (сужение объема, замедленный темп, недостаточная 
точность); 
3) развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной 
информации, связанное с выделением наблюдаемых объектов и 
явлений, обогащать словарный запас; 
4) вызывать интерес, формировать и закреплять навыки 
самостоятельного выполнения действий, связанных с уходом за 
растениями и животными, уборкой помещений, территории двора; 
5) расширять и углублять представления обучающихся о местах 
обитания, образе жизни, способах питания животных и растений; 
6) продолжать формировать умение обучающихся устанавливать 
причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в человеческом, животном и 
растительном мире на основе наблюдений и практического 
экспериментирования; 
7) расширять и закреплять представления обучающихся о предметах 
быта, необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная 
одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, 
для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства); 
8) формировать и расширять представления о Родине: о городах 
России,  ее  столице,  государственной  символике,  гимне  страны; 



108  

 национальных героях; исторических событиях, обогащая словарный 
запас; 
9) расширять и уточнять представления обучающихся о 
макросоциальном окружении (улица, места общественного питания, 
места отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные средства); 
10) углублять и расширять представления обучающихся о явлениях 
природы, сезонных и суточных изменениях, связывая их с 
изменениями в жизни людей, животных, растений в различных 
климатических условиях; 
11) расширять представления обучающихся о праздниках (Новый год, 
День рождения, Выпускной праздник в детском саду, День учителя, 
День защитника Отечества, День города, День Победы, спортивные 
праздники); 
12) расширять словарный запас, связанный с содержанием 
эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового 
опыта обучающихся. 

Коррекционная 
направленность в работе по 
развитию высших 
психических функций 

Развитие мыслительных операций: 
1) стимулировать и развивать опосредованные действия как основу 
наглядно-действенного мышления, создавать специальные наглядные 
проблемные ситуации, требующие применения вспомогательных 
предметов и орудий; 
2) поддерживать мотивацию к достижению цели при решении 
наглядных задач; учить способам проб, примеривания, зрительного 
соотнесения; 
3) развивать способность к анализу условий наглядной проблемной 
ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных 
средств (достать недоступный руке предмет; выловить из банки 

разные предметы, используя соответствующее приспособление); 
4) знакомить обучающихся с разнообразием орудий и 
вспомогательных средств, учить действиям с бытовыми предметами- 

орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами 
для песка; 
5) формировать у обучающихся операции анализа, сравнения, синтеза 
на основе наглядно воспринимаемых признаков; 

6) учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, 
схематических моделей, а также реальных объектов в определенной 
последовательности, сначала с помощью педагогического работника, 
затем самостоятельно; 
7) учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, 
рассматривать их с разных сторон с целью точного узнавания, 
выполнять графические изображения деталей конструкторов (с разных 
сторон); 
8) развивать антиципирующие способности в процессе складывания 
разрезной картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают с 
другими видами продуктивной деятельности), построении 
сериационных рядов; 
9) развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию 
целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом - по элементам); 
10) развивать способность к замещению и наглядному моделированию 
в играх на замещение, кодирование, моделирование пространственных 
ситуаций (игры с кукольной комнатой); 
11) учить обучающихся сравнивать предметные и сюжетные 
изображения, выделяя в них сходные и различные элементы и детали 
(2-3 элемента); 
12) развивать  зрительный  гнозис,  предлагая  детям  узнавать 
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 зашумленные, наложенные, перечеркнутые, конфликтные 
изображения; 
13) развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать 
закономерности расположения элементов в линейном ряду (в играх 
"Продолжи ряд", "Закончи ряд"); 
14) развивать способность понимать скрытый смыл наглядной 
ситуации, картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на 
наглядном материале; 
15) формировать умение делать простейшие умозаключения 
индуктивно-дедуктивного характера: сначала при наблюдении за 
природными явлениями, при проведении опытов, затем на основе 
имеющихся знаний и представлений; 
16) обращать внимание обучающихся на существенные признаки 
предметов, учить оперировать значимыми признаки на уровне 
конкретно-понятийного мышления: выделять признаки различия и 
сходства; обобщать ряды конкретных понятий малого объема; 
17) формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на 
основе существенных признаков, осуществлять классификацию; 
18) подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 
Развитие мнестической деятельности: 
1) осуществлять избирательный подбор дидактического материала, 
игровых упражнений, мнемотехнических приемов для развития 
зрительной и слухо-речевой памяти; 
2) совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, 
динамику и прочность запоминания, семантическую устойчивость, 
тормозимость следов памяти, стабильность регуляции и контроля. 
Развитие внимания: 
1) развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах 
работы; 
2) развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных 
видах деятельности и посредством специально подобранных 
упражнений; 
3) развивать способность к переключению и к распределению 
внимания; 
4) развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при 
выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и в специальных 
упражнениях 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 
"Речевое развитие" 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 
коррекционной работы 

Коррекционная 
направленность работы по 
развитию речи 

Развитие импрессивной стороны речи: 
1) развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные с 
педагогическим работником действия, наглядные ситуации, игровые 
действия; 
2) создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и 
контекста; уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, 
сообщений, побуждений, связанных с различными видами 
деятельности; 
3) развивать понимание речи на основе выполнения словесной 
инструкции и подражания с помощью куклы-помощника; 
4) в  процессе  работы  над  лексикой  проводить  разъяснение 
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 семантических особенностей слов и высказываний; 
5) в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать 
внимание обучающихся к изменению значения слова с помощью 
грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний); 
6) проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие 
восприятия суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с 
демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел), а на этапе 
подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели состава слова; 
7) в процессе работы над фонематическим восприятием обращать 
внимание обучающихся на смыслоразличительную функцию фонемы 
(как меняется слово при замене твердых и мягких, свистящих и 
шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; дочка 

- точка); 
8) работать над пониманием многозначности слов русского языка; 
9) разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых 
выражений; 
10) создавать условия для оперирования речемыслительными 
категориями, использования в активной речи малых фольклорных форм 
(метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений, 
поговорок, загадок); 
11) привлекать внимание обучающихся к различным интонациям 
(повествовательным, восклицательным, вопросительным), учить 
воспринимать их и воспроизводить; понимать смыслоразличительную 
функцию интонации. 
Стимуляция речевого общения: 
1) организовывать и поддерживать речевое общение обучающихся на 
занятиях и вне занятий, побуждение к внимательному выслушиванию 
других обучающихся, фиксирование внимания ребенка на содержании 
высказываний обучающихся; 
2) создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; 
воспитывать у ребенка отношение к другому ребенку как объекту 
взаимодействия; 
3) побуждать к обращению к педагогическому работнику, другим детям 
с сообщениями, вопросами, побуждениями (то есть к использованию 
различных типов коммуникативных высказываний); 
4) обучение обучающихся умению отстаивать свое мнение, доказывать, 
убеждать, разрешать конфликтные ситуации с помощью речи. 
Совершенствование произносительной стороны речи 
(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), 
соблюдение гигиены голосовых нагрузок: 
1) закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков 
в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям учителя- 

логопеда; 
2) развивать способность к моделированию правильного речевого 
темпа с предложением образцов произнесения разговорной речи, 
отрывков из литературных произведений, сказок, стихотворных форм, 
пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок; 
3) формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо- 

ритмические и интонационные особенности предлагаемых речевых 
образцов; 
4) воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) 
ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм 
симметрии); 
5) совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать 
недостатки слоговой структуры и звуконаполняемости; 
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 6) развивать интонационную выразительность речи посредством 
использования малых фольклорных форм, чтения стихов, игр- 

драматизаций; 
7) соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия 
голосом разговорной громкости, не допуская форсирования голоса, 
крика; 
8) следить за голосовым режимом обучающихся, не допускать 
голосовых перегрузок; 
9) формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; 
работать над плавностью речи; 
10) развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, 
шепотом; 
11) вырабатывать правильный темп речи; 
12) работать над четкостью дикции; 
13) работать над интонационной выразительностью речи. 
Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как 
способности дифференцировать фонемы родного языка и 
фонематического восприятия как способности к звуковому анализу): 
1) поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; 
побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит 
колокольчик, стучит молоток); 
2) развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих 
электроприборов (пылесоса, стиральной машины), нахождению и 
называнию звучащих предметов и действий, подражанию им (пылесос 
гудит - ж-ж-ж-ж); 
3) на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме 
ветра, ударах грома), голосах животных, обучать обучающихся 
подражанию им; 
4) узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, 
металлофон, балалайка, дудочка); 
5) учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по 
звуковым характеристикам (громко - тихо, длинно - коротко); 
6) учить обучающихся выполнять графические задания, ориентируясь 
на свойства звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий 
разной длины карандашом на листе бумаги в соответствии с 
произнесенным педагогический работником гласным звуком; 
7) учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками 
(свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими 
согласными); 
8) учить подбирать картинки с предметами, в названии которых 
слышится заданный звук; 
9) учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, 
звонкий согласный в начале слова, глухой согласный - в конце слова; 
10) знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных 
звуков, учить обучающихся давать эти характеристики при восприятии 
звуков. 
Расширение, обогащение, систематизация словаря: 
1) расширять объем и активизировать словарь параллельно с 
расширением представлений об окружающей действительности, 
развитием познавательной деятельности; 
2) уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; 
пополнять и активизировать словарный запас, уточнять понятийные и 
контекстуальные компоненты значений слов на основе расширения 
познавательного и речевого опыта обучающихся; 
3) формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы 
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 и синонимы на материале существительных, глаголов, прилагательных; 
4) совершенствовать представления об антонимических и 
синонимических отношениях между словами, знакомить с явлениями 
омонимии, с многозначностью слов; 
5) формировать предикативную сторону речи за счет обогащения 
словаря глаголами и прилагательными; 
6) проводить углубленную работу по формированию обобщающих 
понятий. 
Формирование грамматического строя речи: 
1) развивать словообразовательные умения; создавать условия для 
освоения продуктивных и непродуктивных словообразовательных 

моделей; 
2) уточнять грамматическое значение существительных, 
прилагательных, глаголов; 
3) развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при 
овладении морфологическими категориями; 
4) формировать умения морфолого-синтаксического оформления 
словосочетаний и простых распространенных предложений различных 
моделей; 
5) закреплять правильное использование детьми в речи грамматических 
форм слов, расширять набор используемых детьми типов предложений, 
структур синтаксических конструкций, видов синтаксических связей и 
средств их выражения; 
6) работать над пониманием и построением предложно-падежных 
конструкций; 
7) развивать умение анализировать выраженную в предложении 
ситуацию; 
8) учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 
9) развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, 
словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи слово 
предложение, рассказ). Развитие связной диалогической и 
монологической речи: 
1) формировать умения участвовать в диалоге, побуждать 
обучающихся к речевой активности, к постановке вопросов, развивать 
единство содержания (вопрос - ответ); 
2) стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, 
моделировать диалоги - от реплики до развернутой речи; 
3) развивать понимание единства формы и значения, звукового 
оформления мелодико-интонационных компонентов, лексического 
содержания и семантического значения высказываний; 
4) работать над фразой (с использованием внешних опор в виде 
предметных и сюжетных картинок, различных фишек и схем); 
5) помогать устанавливать последовательность основных смысловых 
компонентов текста или наглядной ситуации, учить оформлять 
внутритекстовые связи на семантическом и коммуникативном уровнях 
и оценивать правильность высказывания; 
6) развивать способность составлять цельное и связное высказывание 
на основе: пересказа небольших по объему текстов, составления 
рассказов с опорой на серию картин, отдельные сюжетные картинки, 
описательных рассказов и рассказов из личного опыта; 
7) развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, 
игры-драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, 
рисование пиктограмм, использование наглядно-графических моделей; 
8) в целях развития планирующей, регулирующей функции речи 
развивать словесную регуляцию во всех видах деятельности: при 
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 сопровождении ребенком речью собственных практических действий, 
подведении им итогов деятельности, при элементарном планировании с 
опорами и без; 
9) усиливать организующую роль речи в поведении обучающихся и 
расширять их поведенческий репертуар с помощью обучения 
рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о результате поступков 
и действий, развивая навыки произвольного поведения, подчинения 
правилам и следования инструкции и образцу. Подготовка к обучению 
грамоте: 
1) развивать у обучающихся способность к символической и 
аналитико-синтетической деятельности с языковыми единицами; учить 
приемам умственной деятельности, необходимым для сравнения, 
выделения и обобщения явлений языка; 
2) формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко- 

слогового состава слова с помощью фишек; 
3) учить анализу состава предложения, моделирования с помощью 
полосок разной длины, учить выделять предлог в составе предложения, 
обозначать его фишкой; 
4) учить дифференцировать употребление терминов "предложение" и 
"слово" с использованием условно-графической схемы предложения; 
5) упражнять обучающихся в умении составлять предложения по 
схемам; 
6) развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без 
опоры на условно-графическую схему; 
7) учить обучающихся выражать графически свойства слов: короткие - 
длинные слова (педагогический работник произносит короткое слово - 
обучающиеся ставят точку, длинное слово - линию - тире); 
8) закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным 
звукам; 
9) формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с 
определенным зрительным образом буквы; 
10) учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 
11) развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях 
наложения, зашумления, написания разными шрифтами. 
Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму: 
1) формировать базовые графические умения и навыки на 
нелинованном листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 
2) учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и 
линейку по образцу и речевой инструкции; 
3) учить обучающихся копировать точки, изображения узоров из 
геометрических фигур, соблюдая строку и последовательность 
элементов; 
4) учить обучающихся выполнять графические диктанты в тетрадях по 
речевой инструкции; 
5) учить проводить различные линии и штриховку по указателю - 

стрелке; 
6) совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров 
предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить обучающихся 
срисовывать,  дорисовывать,  копировать  и  закрашивать  контуры 
простых предметов. 

Коррекционная 
направленность в работе по 
приобщению к 

художественной литературе 

Формирование элементарной культуры речевого поведения, умение 
слушать родителей (законных представителей), педагогического 
работника, других детей, внимательно и доброжелательно относиться к 
их рассказам и ответам: 
1) вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в 
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 детских книгах, специально подобранные картинки с близким ребенку 
содержанием, побуждать называть персонажей, демонстрировать и 
называть их действия; 
2) читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), 
вызывая у них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм 
или совершать ритмичные действия, побуждать к совместному и 
отраженному декламированию, поощрять инициативную речь 
обучающихся; 
3) направлять внимание обучающихся в процессе чтения и 
рассказывания на полноценное слушание, фиксируя 
последовательность событий; 
4) поддерживать и стимулировать интерес обучающихся к совместному 
чтению потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок, после 
прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь понимания 
смысла; 
5) использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной 
доске), отражающие последовательность событий в тексте; 
6) в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение 
персонажей, используя различную интонацию, голос различной высоты 
для передачи состояния персонажей и его роли в данном произведении; 
7) беседовать с детьми, работать над пониманием содержания 
художественных произведений (прозаических, стихотворных), 
поведения и отношений персонажей, разъяснять значения незнакомых 
слов и выражений; 
8) учить обучающихся передавать содержание по ролям, создавая 
выразительный образ; 
9) учить обучающихся рассказыванию, связывая с ролевой игрой, 
театрализованной деятельностью, рисованием; 
10) вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, 
символы, широко используя речевые игры, шарады. 
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 
"Художественно-эстетическое развитие". 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 
коррекционной работы 

Коррекционная 
направленность в работе по 
развитию детского 
творчества 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и 
регуляционных компонентов деятельности в ее продуктивных видах: 
1) формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать 
условия для развития самостоятельного черкания карандашами, 
мелками, волоконными карандашами, 
2) организовывать совместные действия с ребенком, направляя на 
ассоциирование каракулей с обликом знакомых предметов, поощрять 

их "узнавание" и называние с целью "опредмечивания", 
3) рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать 
у него интерес к изображению и к себе как объекту для изображения; 
4) отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его 
бытовой, предметно-игровой, положительный эмоциональный опыт; 
рисование сопровождать эмоциональными высказываниями; 
5) побуждать обучающихся демонстрировать изображенные на рисунке 
действия по подражанию и самостоятельно; 
6) развивать у обучающихся восприятие плоскостных изображений, 
уделяя особое внимание изображению человека и его действий, 
рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах; 
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 7) знакомить с изобразительными средствами и формировать 
изобразительные навыки в совместной деятельности с педагогическим 
работником; 
8) учить обучающихся анализировать строение предметов, выделять 
форму, цвет целого объекта и его частей, отражать их с помощью 
различных изобразительных средств; 
9) уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить 
передавать строение человеческого тела, его пропорции; 
10) побуждать экспериментировать с цветом, эстетически 
воспринимать различные сочетания цветов; 
11) учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных 
оттенков (зимний пейзаж - летний пейзаж - осенний пейзаж); 
12) развивать целостность восприятия, передавать целостный образ в 
предметном рисунке, отражая структуру объекта; 
13) развивать творческие способности, побуждать придумывать и 
создавать композицию, осваивать различные художественные техники, 
использовать разнообразные материалы и средства; 
14) развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие 
иллюстраций, картин, рисунков; 
15) развивать интерес обучающихся к пластическим материалам (тесту, 
глине), в процессе лепки, из которых обучающиеся разминают, 
разрывают, соединяют куски теста, расплющивают, а педагогические 
работники придают затем этим кускам предметный вид, что 
закрепляется в слове и дальнейшем обыгрывании; 
16) развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя 
технические навыки лепки; 
17) включать в последующую совместную игру фигурки людей, 
животных, вылепленных ребенком (собачка просит есть, бегает, спит, 
"служит"); 
18) знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок с 
помощью аппликации; 
19) развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с 
детьми задания, включающие наклеивание заготовок, учить составлять 
простейшие декоративных узоры по принципу повторности и 
чередования в процессе "подвижной аппликации", без наклеивания; 
20) уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным 
контролем при выполнении аппликации (при совмещении 

поверхностей держать одной рукой, перемещать или сдвигать другой); 
21) совершенствовать ориентировку в пространстве листа при 
аппликации по образцу или словесной инструкции; 
22) развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную 
координацию в процессе рисования, лепки, аппликации; 
23) использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи для 
составления наглядной программы высказываний. 
Развитие воображения и творческих способностей обучающихся: 
1) побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; 
положительно оценивать первые попытки участия в творческой 
деятельности; 
2) формировать ориентировочно-исследовательский этап 
изобразительной деятельности, организовывать целенаправленное 
изучение, обследование объекта перед изображением; отражать 
воспринятое в речи, передавать свойства объектов в рисунке, лепке, 
аппликации; 
3) учить обучающихся определять свой замысел, словесно его 
формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его, 
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 объяснять после окончания работы содержание получившегося 
изображения; 
4) развивать воображение, обучая приемам создания новых образов: 
путем агглютинации, гиперболизации, акцентирования, схематизации; 
5) побуждать к созданию новых образов на материале лепки, 
аппликации, изодеятельности (задания "Нарисуй волшебный замок", 
"Несуществующее животное", "Чудо-дерево"); предлагать специальные 
дидактические игры, в которых требуется дорисовать незаконченные 
изображения; 
6) поддерживать стремление обучающихся к использованию различных 
средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; 
7) обогащать представления обучающихся о предметах и явлениях 
окружающего мира, поддерживать стремление к расширению 
содержания рисунков и поделок дошкольников; 
8) побуждать обучающихся изображать себя, окружающих; 
9) развивать планирующую функцию речи и произвольную регуляцию 
деятельности при создании сюжетных рисунков, передаче их 
содержания в коротких рассказах; 
10) стимулировать желание обучающихся оценивать свои работы путем 
сопоставления с натурой и образцом, со словесным заданием; 
11) закреплять пространственные и величинные представления 
обучающихся, используя для обозначения размера, места 
расположения, пространственных отношений языковые средства; 
12) развивать у обучающихся чувство ритма в процессе работы кистью, 
карандашами, фломастерами; 
13) вызывать у обучающихся интерес к лепным поделкам, расширяя их 
представления о скульптуре малых форм и выделяя средства 
выразительности, передающие характер образа, поддерживать 
стремление обучающихся лепить самостоятельно. 

Коррекционная 
направленность работы по 
приобщению   к 

изобразительному искусству 

1) знакомить обучающихся с доступными их пониманию и восприятию 
произведениями искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и 
рассказам, народными игрушками, предметами народного декоративно- 

прикладного искусства); 
2) развивать у обучающихся художественное восприятие произведений 
изобразительного искусства, учить их эмоционально реагировать на 
воздействие художественного образа, понимать содержание 
произведения и выражать свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов; 
3) закреплять знания обучающихся о произведениях русских 
художников, используя средства "музейной педагогики"; 
4) знакомить обучающихся с народными промыслами, приобщать к 
некоторым видам росписи, воспитывать эстетические чувства. 

Коррекционная 
направленность работы в 
процессе музыкальной 
деятельности 

1) организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе 
знакомства обучающихся со звучащими игрушками и предметами 
(барабан, бубен, дудочка), учить различать скрытые от ребенка 

игрушки по их звучанию, определять по звукоподражаниям, как 

подают голос животные; 
2) формировать пространственную ориентировку на звук, звучание 
игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в 
подвижных играх и упражнениях, побуждение к определению 
расположения звучащего предмета, бежать к нему, показывать и 
называть его; 
3) привлекать внимание к темпу звучаний (быстро или медленно), силе 
звуков (громко или тихо); 
4) побуждать  реагировать  на  изменение  темпа  и  интенсивности, 
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 характера движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и 
стихов; 
5) создавать условия для развития внимания при прослушивании 
музыки, умения реагировать на начало и окончание музыки; 
6) привлекать к прослушиванию музыки, побуждая обучающихся к 
слуховому сосредоточению и нацеливанию на восприятие музыкальной 
гармонии; 
7) побуждать различать и по-разному реагировать на музыку 
маршевого и плясового, спокойного и веселого характеров, вызывая 
соответствующие эмоции и двигательные реакции; 
8) использовать в организации различных занятий с ребенком 
музыкальную деятельность как средство для активизации и повышения 
эмоционального фона восприятия окружающего; 
9) формировать у обучающихся музыкально-эстетические, зрительно- 

слуховые и двигательные представления о средствах музыки, 
передающие образы объектов, их действия (бежит ручеек, идет 
медведь); 
10) развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и 
тембровый слух, включая в занятия разные музыкально звучащие 
предметы и игрушки; 
11) знакомить обучающихся с разными музыкальными инструментами; 
привлекать внимание к их звучанию, а также оркестра, хоров, 
отдельных голосов; воспитывать музыкальное восприятие, 
слушательскую культуру обучающихся, обогащать их музыкальные 
впечатления; 
12) развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания 
музыкальных произведений и разученных мелодий; 
13) расширять и уточнять представления обучающихся о средствах 
музыкальной выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, 
исходя из особенностей интеллектуального развития обучающихся с 
ЗПР; 
14) привлекать обучающихся к музыкальной деятельности, то есть, 
элементарной игре на дудочке, ксилофоне, губной гармошке, барабане, 
к сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах; 
15) формировать эмоциональную отзывчивость обучающихся на 
музыкальные произведения и умение использовать музыку для 
передачи собственного настроения; 
16) развивать певческие способности обучающихся (чистота 
исполнения, интонирование, дыхание, дикция, слаженность); учить 
пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, 
мелодию; 
17) формировать разнообразные танцевальные умения обучающихся, 
динамическую организацию движений в ходе выполнения 
коллективных (групповых и парных) и индивидуальных танцев; 
18) расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами 
во время танцев, музыкально-ритмических упражнений: передавать их 
друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и 
ловить мяч; 
19) совершенствовать пространственную ориентировку обучающихся: 
выполнять движения под музыку по зрительному (картинке, стрелке- 

вектору), слуховому и двигательному сигналам; 
20) учить обучающихся ходить парами по кругу, соблюдать расстояние 
при движении, поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за 
спину, за голову, поворачивая кисти, не задевая партнеров; 
21) развивать координацию, плавность, выразительность движений, 
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 учить выполнять движения в соответствующем музыке ритме, темпе, 
чувствовать сильную долю такта (акцент), метрический рисунок при 
звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 
22) учить обучающихся выполнять движения в соответствии с 
изменением характера музыки (быстро - медленно); самостоятельно 
придумывать и выполнять движения под разную музыку (вальс, марш, 
полька); развивать эмоциональность и свободу проявлений творчества 

в музыкальных играх; 
23) согласовывать музыкальную деятельность обучающихся с 
ознакомлением их с произведениями художественной литературы, 
явлениями в жизни природы и общества; 
24) стимулировать желание обучающихся эмоционально откликаться 
на понравившееся музыкальное произведение, передавать свое 
отношение к нему вербальными и невербальными средствами; 
отражать музыкальные образы изобразительными средствами; 
25) учить обучающихся понимать коммуникативное значение 
движений и жестов в танце, объяснять их словами; обогащать 
словарный запас обучающихся для описания характера музыкального 
произведения 

 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 
"Физическое развитие". 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области "Физическое развитие" 
обучающихся с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся, физического развития, формирования у них полноценных двигательных навыков и 
физических качеств, применения здоровьесберегающих технологий и методов позитивного 
воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию специальной (коррекционной) 
работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи обучающихся в 
процесс их физического развития и оздоровления. 
Задачи коррекционно-развивающей работы в образовательной области "Физическое развитие": 

1) Коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 
нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук; 
развитие техники тонких движений; 

2) Коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 
3) Коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

пространственной организации движений; 
моторной памяти; 
слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 
произвольной регуляции движений. 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 
коррекционной работы 

Коррекционная 
направленность в работе по 
формированию начальных 
представлений о ЗОЖ 

1) знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне с 
условиями, необходимыми для нормального роста тела, позвоночника 

и правильной осанки, и средствами физического развития и 
предупреждения его нарушений (занятия на различном игровом 
оборудовании - для ног, рук, туловища); 
2) систематически проводить игровые закаливающие процедуры с 
использованием полифункционального оборудования (сенсорные 
тропы, сухие бассейны), направленные на улучшение венозного оттока 
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 и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, 
подвижности суставов, связок и сухожилий, преодоление нервно- 

психической возбудимости обучающихся, расслабление гипертонуса 
мышц; 
3) осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности 
обучающихся; создавать условия для нормализации их двигательной 
активности: привлекать к активным упражнениям и играм пассивных 
обучающихся (включать их в совместные игры, в выполнение 
хозяйственно-бытовых поручений) и к более спокойным видам 
деятельности расторможенных дошкольников, деликатно ограничивать 
их повышенную подвижность; 
4) проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса 
мускулатуры, развивая у обучающихся самостоятельный контроль за 
работой различных мышечных групп на основе контрастных 

ощущений ("сосулька зимой" - мышцы напряжены, "сосулька весной" - 
мышцы расслабляются); использовать упражнения по нормализации 
мышечного тонуса, приёмы релаксации; 
5) проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие 
формирование пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, разной 
поверхности - песку, мату; захват ступнями, пальцами ног предметов); 
6) учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений 
необходимость достижения тонизирующего и тренирующего эффекта в 
ходе выполнения двигательных упражнений (нагрузка должна не 
только соответствовать возможностям обучающихся, но и несколько 
превышать их); 
7) внимательно и осторожно подходить к отбору содержания 
физкультурных занятий, упражнений, игр для обучающихся, имеющих 
низкие функциональные показатели деятельности сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно- 

психической деятельности (повышенная утомляемость, чрезмерная 
подвижность или, наоборот, заторможенность); 
8) контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки 
(снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к 
качеству движений) в процессе коррекции недостатков моторного 
развития и развития разных видов детской деятельности, требующих 
активных движений (музыкально-ритмические занятия, хозяйственно- 

бытовые поручения); 
9) осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и 
средств физического воспитания с учетом возрастных физических и 
индивидуальных возможностей обучающихся; 
10) включать упражнения по нормализации деятельности опорно- 

двигательного аппарата, коррекции недостатков осанки, положения 
стоп; осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у 
обучающихся; 
11) объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность 

в выполнении утренней гимнастики, закаливающих процедур (при 
участии педагогического работника); 
12) учить обучающихся элементарно рассказывать о своем 
самочувствии, объяснять, что болит; 
13) развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, 
ритмического дыхания с углубленным, но спокойным выдохом; 
правильного носового дыхания при спокойно сомкнутых губах; 
14) проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 
полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, 
сухие бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и 
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 работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, 
увеличение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и 
сухожилий, расслабление гипертонуса мышц; 
15) побуждать обучающихся рассказывать о своем здоровье, о 
возникающих ситуациях нездоровья; 
16) привлекать родителей (законных представителей) к организации 
двигательной активности обучающихся, к закреплению у обучающихся 
представлений и практического опыта по основам ЗОЖ. 

Коррекционная 
направленность в работе по 
физической культуре 

1) создавать условия для овладения и совершенствования техники 
основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, 
бросания и ловли, включать их в режимные моменты и свободную 
деятельность обучающихся (например, предлагать детям игровые 
задания: "пройди между стульями", "попрыгай как зайка"); 
2) использовать для развития основных движений, их техники и 
двигательных качеств разные формы организации двигательной 
деятельности: физкультурные занятия, физкультминутки 
(динамические паузы); разминки и подвижные игры между занятиями, 
утреннюю гимнастику, "гимнастику" пробуждения после дневного сна, 
занятия ритмикой, подвижные игры на свежем воздухе; 
3) учить обучающихся выполнять физические упражнения в 
коллективе, развивать способность пространственной ориентировке в 
построениях, перестроениях; 
4) развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение 
положения тела во время перемещения по сложным конструкциям из 
полифункциональных мягких модулей (конструкции типа "Ромашка", 
"Островок", "Валуны"); 
5) способствовать развитию координационных способностей путём 
введения сложно-координированных движений; 
6) совершенствование качественной стороны движений - ловкости, 
гибкости, силы, выносливости; 
7) развивать точность произвольных движений, учить обучающихся 
переключаться с одного движения на другое; 
8) учить обучающихся выполнять упражнения по словесной 
инструкции педагогических работников и давать словесный отчет о 
выполненном движении или последовательности 

из двух-четырех движений; 
9) воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 
видах движений; 
10) формировать у обучающихся навыки контроля динамического и 
статического равновесия; 
11) учить обучающихся сохранять заданный темп во время ходьбы 
(быстрый, средний, медленный); 
12) закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне, 
при беге парами соизмерять свои движения с движениями партнера; 
13) закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: 
энергично отталкиваться и мягко приземляться с сохранением 
равновесия; 
14) учить координировать движения в играх с мячами разных размеров 
и с набивным мячом, взаимодействовать с партнером при ловле и 
бросках мяча; 
15) продолжать учить обучающихся самостоятельно организовывать 
подвижные игры, предлагать свои варианты игр, комбинации 

движений; 
16) учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, 
последовательность  действий  в  эстафетах, играх  со  спортивными 
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 элементами; 
17) включать элементы игровой деятельности при закреплении 
двигательных навыков и развитии двигательных качеств: движение по 
сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в сухой бассейн и 
перемещение в нем в соответствии со сценарием досугов и спортивных 
праздников; 
18) совершенствовать общую моторику, используя корригирующие 
упражнения для разных мышечных групп; 
19) стимулировать потребность обучающихся к точному управлению 
движениями в пространстве: в вертикальной, горизонтальной и 
сагиттальной плоскостях (чувство пространства); 
20) формировать у обучающихся навыки выполнения движений и 
действий с предметами по словесной инструкции и умение рассказать о 
выполненном задании с использованием вербальных средств; 
21) стимулировать положительный эмоциональный настрой 
обучающихся и желание самостоятельно заниматься с 
полифункциональными модулями, создавая из них различные 

высотные и туннельные конструкции; 
22) развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под 
музыку: побуждать двигаться в соответствии с темпом, ритмом, 
характером музыкального произведения), 
23) предлагать задания, направленные на формирование координации 
движений и слова, сопровождать выполнение упражнений доступным 
речевым материалом (обучающиеся могут одновременно выполнять 
движения и произносить речевой материал или один ребенок 
проговаривает, остальные выполняют или педагогический работник 
проговаривает, обучающиеся выполняют). 

Коррекция недостатков и 
развитие ручной моторики 

1) дифференцированно применять игры и упражнения для 
нормализации мышечного тонуса; 
2) развивать движения кистей рук по подражанию действиям 
педагогического работника; формировать дифференцированные 
движения кистями и пальцами рук: сгибание и разгибание, отведение в 
стороны пальцев; выполнять согласованные действия пальцами обеих 
рук. 
3) развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать 
умение сгибать и разгибать каждый палец на руке; 
4) тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 
5) развивать движения хватания, совершенствовать разные виды 
захвата крупных и мелких предметов разной формы; 
6) применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и 
кистей рук при утомлении; 
7) развивать практические умения при выполнении орудийных и 
соотносящих предметных действий; 
8) развивать умения выполнять ритмичные движения руками под 
звучание музыкальных инструментов; 
9) развивать технику тонких движений в "пальчиковой гимнастике"; 
побуждать выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым 
сопровождением; 
10) формировать у обучающихся специфические действия пальцами 
рук в играх с мелкими предметами и игрушками разной фактуры: 
кручение, нанизывание, щелчки, вращение, формировать 
дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании бус, 
пуговиц, колечек на шнурок в определенной последовательности, 
представленной на образце; 
11) развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным 
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 типом хватания; 
12) учить обучающихся выкладывать мелкие предметы по заданным 
ориентирам: точкам, пунктирным линиям; 
13) развивать умения выполнять практические действия с водой: 
переливание воды из одной емкости в другую при использовании 
чашки, деревянной ложки, половника, воронки; пересыпать сыпучие 
материалы; 
14) учить выполнять определенные движения руками под звуковые и 
зрительные сигналы (если я подниму синий флажок - топни, а если 
красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов 

изменяют); 
15) развивать динамический праксис, чередование позиций рук "кулак - 
ладонь", "камень - ножницы"); 
16) учить обучающихся выполнению элементов самомассажа каждого 
пальца от ногтя к основанию; 
17) учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя 
различные виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы). 
Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 
1) формировать базовые графические умения: проводить простые 
линии - дорожки в заданном направлении, точки, дуги, соединять 
элементы на нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную клетку 
с опорой на точки; 
2) развивать зрительно-моторную координацию при проведении 
различных линий по образцу: проводить непрерывную линию между 
двумя волнистыми и ломаными линиями, повторяя изгибы; проводить 
сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от листа; 
3) развивать точность движений, учить обводить по контуру различные 
предметы, используя трафареты, линейки, лекала; 
4) развивать графические умения и целостность восприятия при 
изображении предметов, дорисовывая недостающие части к 
предложенному образцу; 
5) развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при 
воспроизведении образца из заданных элементов; 
6) учить обучающихся заштриховывать штриховать контуры простых 
предметов в различных направлениях; 
7) развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки 
цветными карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений при 
выборе цвета. 

Коррекция недостатков и 
развитие артикуляционной 
моторики 

1) развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно- 

кинестетические ощущения для усиления перцепции артикуляционных 
укладов и движений; 
2) вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 
3) формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп 
звуков с помощью артикуляционной гимнастики; 
4) развивать статико-динамические ощущения, четкие 
артикуляционные кинестезии; 
5) формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации 
вдоха и выдоха через нос и рот; 
6) развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях 
подражательного характера (яркое солнышко - плотно сомкнули веки, 
обида - надули щеки). 

Коррекция недостатков и 
развитие психомоторной 
сферы 

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической 
и фонетической ритмики: 
1) продолжать  развивать и корригировать  нарушения сенсорно- 

перцептивных и моторных  компонентов деятельности (слухо- 
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 зрительно-моторную координацию, мышечную выносливость, 
способность перемещаться в пространстве на основе выбора объекта 
для движения по заданному признаку); 
2) способствовать развитию у обучающихся произвольной регуляции в 
ходе выполнения двигательных заданий; 
3) при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного 
развития использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки; 
наглядность в соответствии с возможностями зрительного восприятия); 
4) развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на 
двигательную активность; 
5) развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и 
зрительно-моторную координации; 
6) формировать и закреплять двигательные навыки, образность и 
выразительность движений посредством упражнений психогимнастики, 
побуждать к выражению эмоциональных состояний с помощью 
пантомимики, жестов, к созданию игровых образов (дворник, повар...); 
7) развивать у обучающихся двигательную память, предлагая 
выполнять двигательные цепочки из четырех-шести действий; 
танцевальных движений; 
8) развивать у обучающихся навыки пространственной организации 
движений; совершенствовать умения и навыки одновременного 
выполнения детьми согласованных движений, а также навыки 
разноименных и разнонаправленных движений; 
9) учить обучающихся самостоятельно перестраиваться в звенья, 
передвигаться с опорой на ориентиры разного цвета, разной формы; 
10) формировать у обучающихся устойчивый навык к произвольному 
мышечному напряжению и расслаблению под музыку; 
11) закреплять у обучающихся умения анализировать свои движения, 
движения других детей, осуществлять элементарное двигательное и 
словесное планирование действий в ходе двигательных упражнений; 
12) подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов 
и сочетать их выполнение с музыкальным сопровождением, речевым 
материалом; 
13) предлагать задания, направленные на формирование координации 
движений и слова, побуждать сопровождать выполнение упражнений 
доступным речевым материалом (обучающиеся могут одновременно 
выполнять движения и произносить речевой материал, или же один 
ребенок, или педагогический работник, проговаривает его, остальные 
выполняют); 
14) учить обучающихся отстукивать ритмы по слуховому образцу, 
затем соотносить ритмическую структуру с графическим образцом. 

 

- Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

Реализация деятельности педагогов осуществляется: 
- в соответствии с учебным планом; 
- в совместной деятельности учителя-логопеда, педагога-психолога и детей; 

воспитателя и детей; 
- самостоятельной деятельности детей; 
- совместной деятельности с семьей. 
В группах общеразвивающей направленности, в работе с детьми с ОВЗ (инклюзия) 

разрабатывается : 
 • образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей с 

ОВЗ – разрабатывается в соответствии ФГОС ДО с учетом ФАОП ДО для ребенка с ОВЗ или 
группы детей одной нозологии, осваивающих ООП ДО в условиях инклюзии, с подробным 
описанием условий и содержания КРР  (если в МДОУ в условиях инклюзии обучаются дети с 
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ОВЗ нескольких категорий, разрабатываются отдельные образовательные программы 
дошкольного образования, адаптированные для детей с ОВЗ, для каждой нозологической 
группы воспитанников); 

• ИМППС – разрабатывается на основе рекомендаций ППк с учётом особенностей 
психофизического развития, особых образовательных потребностей, индивидуальных 
возможностей ребенка; 

• индивидуальный учебный план обучающегося – может быть включен в ИМППС; 
• карта развития обучающегося, получающего психолого-педагогическое 

сопровождение; 
• план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий – 

разрабатывается в соответствии с ФГОС ДО с учетом ФАОП ДО на основе перечня 
индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий (Приложение № 4), может 
быть включен в ИМППС. 

Внутренний механизм взаимодействия: 
Диагностическое направление: Три раза в год специалисты ДОУ: учитель-логопед; 

воспитатели, педагог-психолог; музыкальный руководитель; инструктор по физической 
культуре проводят обследование детей с целью выявления уровня психофизического и 
речевого развития каждого воспитанника с ОВЗ. 

Сроки проведения диагностического обследования: сентябрь, январь, май. 
В начале года – для определения уровня речевого и интеллектуального развития и 

степени сформированности знаний, умений и навыков в объеме программы предыдущей 
возрастной группы; для определения уровня психофизического развития. Кроме этого, 
собираются анамнестические медицинские сведения и о раннем развитии ребенка, 
изучаются условия воспитания в семье. 

В середине года – для выявления особенностей динамики развития, оценки 
правильности выбора методов и содержания коррекционной работы и корректировки 
индивидуальных программ развития на каждого ребенка. 

В конце года – для определения динамики и результатов работы за год и для 
составления прогноза относительно дальнейшего развития ребенка. 

Задачи диагностики: 
 раннее выявление отклонений в развитии детей с ОВЗ; 
 выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у ребенка, 

определение степени тяжести этого нарушения; 
 выявление индивидуально-психологических особенностей развития ребенка 

(личностных и интеллектуальных); 
 определение условий воспитания ребенка; 
 обоснование педагогического прогноза; 
 разработка программы коррекционной работы и планов индивидуальных 

коррекционных мероприятий с детьми; 
 определение оптимального педагогического маршрута и обеспечение 

индивидуального сопровождения каждого ребенка; 
 оценка динамики развития и эффективность коррекционной работы; 
 организация коррекционной работы с родителями и детьми. Результаты 

диагностики, анамнестические сведения о развитии ребенка, условия воспитания в семье 
анализируются на заседании психолого-педагогического консилиума ДОУ (ППк). Такой 
подход позволяет определить психолого-педагогический прогноз и стратегию 
индивидуальной коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком, сформировать 
подгруппы детей для проведения коррекционной работы. По данным обследованиям 
составляется заключение, и разрабатываются рекомендации, обязательные для выполнения 
всеми специалистами, работающими с ребенком. На основании полученных данных 



126 
 

коллегиально составляются заключение консилиума и рекомендации по обучению, 
развитию  и  воспитанию  ребенка  с  учетом  его  индивидуальных  возможностей  и 

особенностей. 
 

Внешний механизм взаимодействия: 
Социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсам (организациями различных ведомств, 
общественными организациями). 

Социальное партнерство включает: 
- сотрудничество МБУ с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, здоровьесбережения детей с 
ОВЗ (ДОУ с компенсирующими группами, МОУ СОШ; педиатрическое отделение 
поликлиники), 

- сотрудничество ДОУ с родительской общественностью. 
С момента поступления детей с ОВЗ в учреждение, с их семьями ведется тесная работа 

по разработанному и действующему «Алгоритму действий с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, посещающих дошкольное образовательное учреждение» 

1- й этап: проводится первичная встреча с семьей с целью знакомства и сбора 
информации о развитии ребенка, выяснения образовательного запроса со стороны 
родителей. В работу с детьми данной категории включаются сотрудники образовательного 
учреждения, администрация и специалисты МБУ, которые способствуют созданию условий 
и благоприятного микроклимата, для облегчения адаптации детей с ОВЗ, их успешной 
социализации. Осуществляют индивидуальный подход к детям при организации 
воспитательно-образовательного процесса. Воспитатели и специалисты проводят беседы с 
родителями, консультации, дают рекомендации, советы для оптимального развития и 
адаптации детей в обществе, а также оказание помощи всем членам семей, воспитывающих 
этих детей. Администрация, в свою очередь, заключает договоры о взаимоотношениях 

между МБУ и родителями (законными представителями), а в дальнейшем способствует 
созданию специальных условий, предполагающих формирование  адаптированной 
образовательной среды. Медработник осуществляет контроль за адаптацией детей с ОВЗ, к 
условиям МБУ. 

2- й этап: осуществляется углубленное психолого-педагогическое обследование всех 
сфер деятельности детей данной категории, эмоционально-волевой сферы, высших 
психических функций, речевого развития, интеллектуального развития. Результаты данного 
обследования выносятся на ППк учреждения с целью определения дальнейшего 
образовательного маршрута. Корректировка содержания индивидуального 

образовательного маршрута осуществляется на основе результатов промежуточной 
диагностики, вносятся изменения и дополнения для конкретного ребенка с ОВЗ. 

3- й этап: по итогам реализации индивидуального образовательного маршрута в рамках 
психолого-педагогического консилиума (ППк) проводится анализ итоговой диагностики 
различных сфер развития ребенка, обосновываются внесение корректировок, 
формулируются рекомендации с целью обеспечения преемственности в процессе 
индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ специалистами на следующем этапе его 
воспитания и обучения. А также проводятся итоговая встреча с родителями (законными 
представителями) для определения дальнейших форм работы с ребенком, педагогами и 
специалистами МБУ даются рекомендации, советы, консультации, памятки. 

 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. Они направлены 
на развитие и поддержку функциональных способностей детей в соответствии с их 
возможностями, строятся на основе оценки достижений ребёнка и определения зоны его 
ближайшего развития. Количество, продолжительность, содержание и формы организации 
таких занятий определяются с учётом: категории детей с ОВЗ, степени выраженности 
нарушений развития, возраста детей и других значимых характеристик групп 
общеразвивающей и компенсирующей направленности; требований СанПиН; рекомендаций 



127 
 

специальных образовательных программ. 
Групповые и подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ могут содействовать решению как 

образовательных, так и коррекционно-развивающих задач. Решение образовательных задач 
по реализации Программы с квалифицированной коррекцией нарушений в развитии 
осуществляется как воспитателем группы, так и специалистом (учителем-логопедом, 
педагогом-психологом). 

Количество, продолжительность и формы организации таких занятий определяются с 
учётом: категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, возраста детей 
и других значимых характеристик группы общеразвивающей и компенсирующей 
направленности; требований СанПиН; рекомендаций основной образовательной программы 
дошкольного образования; рекомендаций специальных образовательных программ. 

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяются в 
соответствии с рекомендациями специальных образовательных программ для каждой 
категории детей с ОВЗ. 

В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат комплексно-тематический и 
концентрический принципы, которые предполагают выбор смысловой темы, раскрытие 
которой осуществляется в разных видах деятельности. 

Выбор темы определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной 
значимостью, интересами и потребностями детей в группе. 

 

2.4.3 Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождение детей с 
ОВЗ 

Обучающиеся с особыми образовательными потребностями: 
Дети с ОВЗ, получившие статус в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 
Учреждении включает: 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи с 
учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 
возможностей детей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии (ПМПК); 

-определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 
-определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой группы детей в соответствии с особыми образовательными потребностями и 
индивидуальными особенностями каждого ребенка; 

-обеспечение дифференцированных условий образования:  
– оптимальный режим учебных нагрузок;  
– вариативные формы получения образования и специализированной помощи в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  
– коррекционная направленность воспитательно-образовательного процесса;  
- адаптированность развивающей предметно-пространственной среды под особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ; 
 – учет индивидуальных особенностей ребенка;  
– соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
-создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ, в том числе 

инвалидностью образовательной программы дошкольного образования; 
-использование современных специальных педагогических технологий, методов и 

приемов работы, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности. 

-организация коррекционных групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 
коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей 
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и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. В каждом конкретном случае 
определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на первый план 

выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 
специальные занятия по развитию моторики и др. 

Работа с родителями (законными представителями). Проводятся беседы как 

индивидуально, так и на родительских собраниях.  
Направленность КРР с обучающимися 

Целевые группы 
обучающихся 

Направленность КРР 

обучающиеся с ОВЗ и 
дети-инвалиды 

 предупреждение вторичных биологических и социальных 
отклонений в развитии, затрудняющих образование и 
социализацию обучающихся; 
 коррекция нарушений психического и физического развития 
средствами коррекционной педагогики, специальной 
психологии и медицины; 
 формирование у обучающихся механизмов компенсации 
дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том 
числе с использованием ассистивных технологий 

 

 

Основной формой взаимодействия педагогических работников, осуществляющих 
психолого-педагогическое сопровождение обучающихся различных целевых групп в МБУ 
является ППк. 

 

Основные этапы психолого-педагогического сопровождения 

Процесс психолого-педагогического сопровождения цикличен и предусматривает 
последовательную реализацию четырех этапов: диагностического, поисково-вариативного, 
практико-действенного и аналитического (по Л.Н. Харавиной). 

Этапы организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

 

Этапы Содержание деятельности Сроки 
проведения 

 
 

диагностический  выявление детей, нуждающихся в психолого- 
педагогическом сопровождении; 
 оформление карт развития обучающихся, 
получающих психолого-педагогическое 
сопровождение; 
 проведение комплексного обследования детей, 
нуждающихся в психолого-педагогическом 
сопровождении; 
 выявление и изучение неблагоприятных 
факторов социальной среды и рисков 
образовательной среды; 
 подготовка документов и направление на ППк; 
 обсуждение результатов комплексного 
обследования на заседании ППк; 
 подготовка коллегиального заключения ППк с 
указанием рекомендаций по организации 

психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся; 
 подготовка представлений ППк на обучающихся 
для предоставления на ПМПК (по необходимости) 

сентябрь, 
в течение года 
(в течение 10 

рабочих дней с 
момента 

выявления 
детей, 

нуждающихся в 
психолого- 

педагогическом 
сопровождении) 
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поисково- 

вариативный 
 ведение карт развития обучающихся, 
получающих психолого-педагогическое 
сопровождение; 
 составление и принятие образовательной
 программы дошкольного образования, 
адаптированных для детей с ОВЗ (для детей с ОВЗ); 
 разработка ИМППС с включением 
индивидуальных учебных планов обучающихся; 
 разработка индивидуальных программ КРР (для 
детей с ОВЗ, посещающих группы 
компенсирующей направленности); 
 

Сентябрь- 

октябрь, 
в течение года 
(в течение 15 

рабочих дней с 
момента 

выявления 
детей, 

нуждающихся в 
психолого- 

педагогическом 
сопровождении) 

практико- 

действенный 
 ведение карт развития обучающихся, 
получающих психолого-педагогическое 
сопровождение; 
 реализация образовательной программы 
дошкольного образования, адаптированных для 
детей с ОВЗ, индивидуальных программ КРР, 
ИМППС,  

 отслеживание динамики индивидуального 
прогресса обучающегося; 
 создание образовательных условий необходимых 
каждому ребенку, прописанных в рекомендациях 
ППк  /  ПМПК,  и  детализированных  в 
коллегиальном заключении ППк 

в течение года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
8

аналитический  ведение карт развития обучающихся, 
получающих психолого-педагогическое 
сопровождение; 
 анализ эффективности деятельности отдельных 
специалистов ППк и оценка эффективности 
психолого-педагогического сопровождения каждого 
ребенка в целом во всех его аспектах; 
 обсуждение результатов образовательной, 
воспитательной и коррекционной работы с 
обучающимися на заседании ППк; 
 проведение коррекции всех компонентов 
программы  психолого-педагогического 
сопровождения, дальнейшей деятельности всех 
специалистов психолого-педагогического 
сопровождения на основании полученных 
результатов  и  дальнейшего  прогноза  динамики 
образования и социализации обучающегося 

май 

 

 

 

 

2.5 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Детский сад находится на территории городского округа Тольятти Самарской области, 
что определяет специфику условий. К ним относится: 

- многонациональный состав населения города и области (соседство на достаточно 
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ограниченной территории людей более 200 национальностей, вероисповедания, разных 
укладов жизни, разных культур, с преобладанием русскоязычного (83,6%), активная 
деятельность национально-культурных объединений (автономий, обществ, центров, 
товариществ, общин, отделений) – более 800. 

- климатические и экологические особенности (климат Самарской области 
характеризуется как умеренно континентальный, Самарская область относится к 
малолесным регионам, поверхностные водные ресурсы представлены бассейном реки 
Волги и ее притоками; 

- на территории Самарской области сформирована уникальная сеть различных 
охраняемых природных территорий (Жигулевский государственный природных 

заповедник, национальный парк «Самарская Лука», национальный парк «Бузулуцкий бор»; 
- промышленный сектор оказывает значительное влияние на ухудшение состояния 

атмосферного воздуха и водных ресурсов. 
- рост объемов производства в основных отраслях экономики Самарской области 

усиливает антропогенную нагрузку на окружающую среду и увеличивает техногенное 
воздействие на здоровье населения. Следствием сложившейся неблагоприятной 
экологической обстановки в регионе является наличие территорий с чрезвычайной 
экологической ситуацией и превышение уровня общей заболеваемости населения области 
над среднероссийским показателем. Особенности промышленного комплекса: Тольятти – 

крупнейший производитель автомобилей (АО «АВТОВАЗ), крупный производитель 
электроэнергии (ОАО «Жигулевская ГЭС») 

- особенности культурного и оздоровительного комплекса Тольятти 

функционируют 15 музеев; 5 театров (в том числе детских); Тольяттинская 
филармония, 7 концертных площадок, 21 крупных спортивных сооружений и комплексов. 

Специфика национальных, культурных, промышленных условий отражается и в 
содержании образовательной деятельности. 

Реализация программы патриотического воспитания «Я живу на Самарской земле», 
позволяет не только познакомиться с особенностями нашего края, его историей, но и 
осознать себя частью большого государства. 

 

Комплексно-тематическое планирование на учебный год в МБУ детском саду 

№64 «Журавлёнок» по программе «Я живу на Самарской земле». 
месяц неделя макроединицы микроединицы 

Раздел «Юный гражданин» (гражданское воспитание) 

 

сентябрь 

1 неделя Макроединица «Правовая 
культура». («Я имею права и 
обязанности») 

Тема № 1 «Мои права и 
обязанности» 

2 неделя Макроединица «Правовая 
культура». («Я имею права и 
обязанности») 

Тема № 2 «Мои права и 
обязанности в детском саду». 
Тема 

№ 3 «Я придерживаюсь правил». 
 3 неделя Макроединица «Социально- 

значимая целеустремлённость» («Я 
и другие люди») 

Тема № 1 «Я подарю радость 
людям». 

4 неделя Макроединица «Социально- 

значимая целеустремлённость» («Я 
и другие люди») 

Тема № 2 «Я живу рядом с 
другими людьми» 

 

октябрь 

1 неделя Макроединица «Гражданская 
позиция» («Я – часть государства») 

Тема № 1. «Основы 
государственного устройства». 

2 неделя Макроединица «Гражданская 
позиция» («Я – часть государства») 

Тема № 2. «Символы 
государства». 

3 неделя Макроединица «Гражданская 
позиция» («Я – часть государства») 

Тема № 3. «Я – гражданин нашего 
государства». 
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4 неделя Макроединица «Наличие чувства 
долга, ответственности». («Я 
отвечаю за свои поступки») 

Тема № 4 «Мой город» 

Раздел «Юный краевед» (историко-краеведческое воспитание) 

 

ноябрь 

1 неделя Макроединица «История родного 
города» 

Тема № 1 «Город для крещёных 
калмыков (Ставрополь на Волге – 

город крепость)»  

 2 неделя Макроединица «История родного 
города» 

Тема № 2 «Второе рождение – 

строительство Волжской 
гидроэлектростанции» 

3 неделя Макроединица «История родного 
города» 

Тема № 3 «Третье рождение 
города – строительство 
автогиганта». 

4 неделя Макроединица «История родного 
города» 

Тема № 4 «Тольятти – город 
заводов». 

 

декабрь 

1 неделя Макроединица «История родного 
города» 

Тема № 5 «Три района моего 
города». 

2 неделя Макроединица «История родного 
города» 

Тема № 6 «Символика родного 
города». 

3 неделя Макроединица 

«Достопримечательности родного 
города». 

Тема № 1 «Памятные улицы 
города». 
Тема № 2 «Парки». 

 4 неделя Макроединица 

«Достопримечательности родного 
города». 

Тема № 1 «Площади». Тема № 2 

«Памятники». Тема № 3 «Музеи». 

 

январь 

1 неделя Макроединица 

«Достопримечательности родного 
города». 

Тема № 1 «Культурно-досуговые 
центры». 
Тема № 2 «Спортивные 
комплексы». 

2 неделя Макроединица «Природа родного 
края». 

Тема № 1 «Животный мир 
родного края». 
Тема № 2 «Растительный мир 
родного края» 

3 неделя Макроединица «Природа родного 
края». 

Тема № 1 «Жигулёвские горы». 
Тема № 2 «Из далека долго течёт 
река Волга». 

4 неделя Макроединица «Природа родного 
края». 

Тема № 1 «Заповедники» 

Раздел «Юный защитник Отечества» (военно-патриотическое воспитание» 

февраль 1 неделя Макроединица «Армия России» Тема № 1 «Нашей Родины 
войска». 

2 неделя Макроединица «Армия России» Тема № 1 «Виды техники в 
Российской Армии». Тема № 2 

«Виды войск в самарской 
области». 

3 неделя Макроединица «История военного 
Ставрополя». 

Тема № 1 «Когда Ставрополя ещё 
не было. Казаки – защитники 
Родины». 
Тема № 2 «город – крепость 
Ставрополь». 
Тема № 3 «Ставрополь в годы 
войны». 
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4 неделя Макроединица «Город помнит 
своих 

героев». 

Тема «Герои ВОВ – солдаты и 
матросы Самарской области». 

март 1 неделя Макроединица «Город помнит 
своих героев». 

Тема «Герои ВОВ – маршалы и 
генералы Самарской области». 

 

 2 неделя Макроединица «Город помнит 
своих 

героев». 

Тема «Женщины – герои ВОВ 
Самарской области» Тема 

«Праздник 9 мая в моём городе» 

3 неделя Макроединица «Символы 
Российской 

Армии». 

Тема «О чём говорят боевые 
знамёна». 

4 неделя Макроединица «Символы 
Российской 

Армии». 

Тема «Воинская геральдика». 
Тема «Военные ритуалы» 

апрель 1 неделя Макроединица «Моя семья». Тема «Как хорошо иметь семью!» 
Тема «Я – член семьи». 

2 неделя Макроединица «Моя семья». Тема «Что в имени моём!» 
Тема «Кто есть кто?» 

3 неделя Макроединица «Моя семья». Тема «Родословная семьи» 

4 неделя Макроединица «Моя семья». Тема «Достижения семьи». 

 

май 

1 неделя Макроединица «Моя семья». Тема «Традиции и обычаи моей 
семьи». 
Тема «Семейные реликвии». 

2 неделя Макроединица «Моя семья». Тема «Прошлое моей семьи». 

3 неделя Макроединица «Культура народов 
Среднего Поволжья: русская, 
татарская, чувашская, мордовская 
народная культура» 

Тема «Материальная культура 
народов Среднего Поволжья». 

4 неделя Макроединица «Культура народов 
Среднего Поволжья: русская, 
татарская, чувашская, мордовская 
народная культура» 

Тема «Духовная культура народов 
Среднего Поволжья» 

 

Условия реализации вариативной части Программы с учетом региональной 

специфики. 
Сроки реализации программного содержания - с сентября по май (учебный год) в 

каждой возрастной группе с 3 до 7 лет. 
Программное содержание реализуется по времени пропорционально протяженности 

ОД, проектной деятельности для каждой возрастной группы и соответственно доля 
реализации его в режимных моментах по времени также будет разной в зависимости от 
возраста воспитанников. 

Содержание образовательного процесса в рамках регионального компонента 
рассматривается как структурная часть перспективно - календарного планирования. 

Задачи по реализации программного содержания предлагается решать через 
образовательную деятельность (ОД), в режимных моментах, в совместной и 
самостоятельной деятельности детей, исходя из содержания тематического планирования - 

ориентировочно - 2 темы в месяц. 
Формы работы с детьми предполагают обязательное взаимодействие с родителями. 
Методическое обеспечение реализации программных задач включает как 

обязательные формы работы с детьми - это конспекты ОД и планирование проектной 
деятельности - так и формы работы, рекомендуемые педагогам для планирования 
совместной, досуговой деятельности детей при реализации задач регионального компонента 
программы. 

Особое внимание уделяется интеграции образовательных областей при организации  

данной части содержания педагогического процесса. 
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Здесь же указаны основные формы взаимодействия с родителями в организации 
детской деятельности при реализации данного тематического содержания педагогического 
процесса. 

Тематическое планирование требует особого внимания педагога. Здесь – подчинение 
содержания планирования макротемам, отражающим региональный компонент вариативной 
части  Программы,  а  именно:  «Тольятти  современный»,  «Природа  родного края», 
«Народоведение», «Из истории Тольятти». 

Выбор микротем предложенной проектной деятельности производится по возрасту 
детей, временному сезонному периоду, реальным социальным событиям и т. д. 

Допускается произвольное освоение тем: как целостный проект; выборочно по 

формам организации детской деятельности (в режимных моментах, совместной 
деятельности); по продолжительности - день, неделя, месяц. 

 

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» 
сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного художественного 
развития детей дошкольного возраста, а именно: 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в 
активной творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 
художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно- 

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 
Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой целую систему 

его индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами предметов и 
явлений действительности. В эстетическое отношение ребёнка входит его эмоциональный 
отклик на прекрасное (красивое, привлекательное), добрые чувства, его творческая 
деятельность и т.д. Эстетический компонент оказывает существенное влияние на 
установление ведущих звеньев структуры личности в целом. 

Для более чёткой ориентировки важно построить модель эстетического отношения 
детей к окружающему миру. Такая модель поможет распознавать и формировать процесс 
художественно-творческого развития детей с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей. 

Модель эстетического отношения включает три ведущих компонента, каждый из 
которых, в свою очередь, является многосторонним явлением. 

1. Способность эмоционального переживания. 
2. Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической 

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию (поисковым действиям). 
3. Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество). 
Программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

включает систематизированный комплекс учебно-методических изданий и современного 
наглядного материала (демонстрационного и раздаточного). 

Программа включает в себя такие темы, как «Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; 
«Фрукты», «Овощи»; «Наш луг», «Еловый лес», «Радуга», «Цветные пейзажи», «Цветные 
натюрморты». 

Воспитатель (взрослый) выступает как проводник общечеловеческого и собственного 
личного культурного опыта. Ему предоставляется право выбора тех или иных способов 

решения педагогических задач, а также конкретных условий воспитания и развития детей. 
 

Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 
парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 

Направление развития Наименование 
парциальной или 

авторской 
программы 

Авторы Выходные данные Краткая 
характеристика 
программы 

Патриотическое Программа Дыбина О.В., Программа Программа по эколого – 

воспитание патриотическог о Анфисова С.Е., патриотического краеведческому 
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 воспитания Кузина А.Ю., воспитания образованию. 
 дошкольников Ошкина А.А., дошкольников Перспективный план, 
 «Я живу на Сидякина Е.А. «Я живу на Самарской конспекты занятий, 
 Самарской земле»  земле»/под ред. О.В. диагностика. 
   Дыбиной.- Ульяновск:  

   Издатель Качалин  

   Александр Васильевич,  
   2014.- 210с.  

Художественно- Программа Лыкова ИД Программа представляет 

эстетическое развитие художественног И.А «Цветной Систему практических 
 о воспитания,  мир», работ для реализации 
 обучения и  Москва задач и содержания ОО 
 развития детей  2014г. «Художественно – 
 2-7 лет   эстетическое развитие». 
 «Цветные   Разработанная с 
 ладошки»   принципами ФГОС ДО и 
    направлена на 
    выявление, поддержку и 
    развитие творческой 
    индивидуальности 
    каждого 
    ребенка средствами 
    разных видов 
    художественно- 
    продуктивной 

    деятельности 

 

2.6 Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции 
Организации или Группы, календарный план воспитательной работы 

В МБУ разработана единая схема календарно-тематического планирования, которая 
включает организацию совместной, самостоятельной деятельности и индивидуальную работу 
с детьми в течение дня. Игровая деятельность охватывает все режимные моменты и все 

время пребывания детей в МБУ. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 
учреждения. 

Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует 
рассматривать как примерное. Дошкольное образовательное учреждение для введения 
регионального и культурного компонента, для учета особенностей своего дошкольного 
учреждения вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 
названия тем, содержание работы, временной период. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период —1-2 недели. 
Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 
Содержание планирования воспитательно-образовательного процесса во всех 

возрастных группах соответствует требованиям ФГОС. 
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ме
 

№
 

не
де

ли
 Возрас

т 

Тема недели Содержание образовательной 

деятельности 

Итоговое мероприятие 

С
ен

тя
бр

ь 
 Средняя, 

старшая, подг. 
группы 

«В мире книг и знаний». Встреча детей после лета. Знакомство 
с новыми детьми группы. Повторение 

правил общения друг с другом и 
воспитателями. 

Презентация коллажа с 
фотографиями детей группы. 

Составление книги правил из 
рисунков детей. 

2 Средняя, 
старшая, подг. 
группы 

Осень-собериха Формирование представлений о сборе 
Урожая (овощах, фруктах), о труде 
взрослых на огороде осенью 

Выставка «Сбор урожая» 

3 Средняя, 
старшая, подг. 
группы 

Осенняя пора, очей 
очарование 

Формирование представлений об 
осенних явлениях, о сборе урожая 
(овощах, фруктах), о труде взрослых на 
огороде осенью 

Составление гербария осенних 
листьев и рисунков на основе 

отпечатков. 

 

 

 

4 

Средняя, 
старшая, подг. 
группы 

 

 

 

«Наш любимый детский 
сад» 

Продолжать знакомить детей с 
обстановкой в группе, расположением 
центров активности. Воспитание умений 
взаимодействия в совместных видах 
деятельности, желания поддерживать 
порядок в группе. Формирование 
первичных представлений 

И положительного отношения к 
профессии воспитателя, другим 

27 сентября – День дошкольного 
работника. 

Детский мастер-класс» Наведем 
порядок  в   группе» 
Индивидуально или парами дети 
демонстрируют умение навести 
порядок в  уголках. 
Коллективная   аппликация 
(панно) «Наш любимый 

детский сад» 

    Профессиям дошкольных работников, 
детскому саду как ближайшему социуму 

 

О
кт

яб
рь

 

1 средняя группы Осенины Приобщение и формирование 
положительного отношений к 
музыкальному искусству 

1 октября – международный 
день музыки. Осенние 
музыкальные развлечения. 
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Старшая, подг. 
группы 

2 средняя группы 

Старшая, подг. 
группы 

Всемирный день 
животных 

Формирование  представлений о 
домашних питомцах: внешний вид, 
строение, особенности  покрова; 
элементарные  правила посильной 
заботы о них (подкармливание, 
выгул) 

Составление единой композиции 
из игрушек народных промыслов 
и скульптуры малых форм «Наши 
домашние  питомцы»; 
обыгрывание и рассматривание. 
Чтение стихов и рассказов о 
животных стимулирование 
вопросов. 
Дидактические игры «Что за 
зверь?», «Угостим зверей едой» и 
т.п. 

3 средняя группы 
Старшая, 
подг. группы 

Живи в гармонии с 
природой 

Формирование представлений о 
природе родного края 

Макет, выставка «Родной край» 

4 средняя группы, 
Старшая, подг. 
группы 

Я - человек «Мальчики и девочки» 

Рассматривание и сравнение внешнего 
вида мальчика и девочки Этикет 
общения девочек и мальчиков, любимые 
игрушки. 

Совместное с педагогом 
изготовление атрибутов для 
тематических уголков с учетом 
интересов мальчиков и девочек 
(«Кулинария», «Гараж», «Магазин 

одежды»). Сюжетно - ролевые 
игры. 

  

 

 

 

5 

 

средняя группы 

 

 

 

 

Азбука здоровья 

Правила гигиены, формирование 
желания и умений умываться, Игры 
(пускание мыльных пузырей и мыльной 
пеной). Слушание и разучивание 
(повторение и имитация сюжетов) 
потешек и стихов по теме «Водичка- 

водичка, умой мое личико», А. Барто 

«Девочка чумазая» и др. 

Дидактические игры 

«Лото» (по тематике). Игры в 
сенсорном уголке (центре). 
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Старшая, подг. 
группы 

Формирование первичных 
представлений о профессии врача, ее 
социальной значимости и гуманной 
направленности (помогать больным 
восстанавливать здоровье, облегчать 

страдания) 

Оформление персональной 
выставки «Моя мама врач» 

Н
оя

бр
ь 

 

 

1 

 

средняя группы 

 

 

Мой дом, мой город 

Формирование элементарных 
представлений о своем доме, своей 
семье, своем районе (название улиц, 
адрес), о родном городе, чувства 
сопричастности к истории 

родного края 

Коллективная аппликация 

«Наш красивый город» 

Старшая, подг. 
группы 

Формирование общих представлений 
о родном городе (история, герб, 
памятные места), о своей стране (река 

Волга, Москва – столица России, 
российский флаг) 

4 ноября день народного 
единства. Составление  альбома 

с символами России к Дню 
Народного единства. 

 

 

2 

 

средняя группы 

 

 

Рукотворный мир 

Формировать представления детей об 
окружающих нас предметах (из каких 
материалов сделаны), их назначении, 
способах обращения. Расширять 
кругозор детей; 
Развивать интерес к совместному со 
взрослыми и самостоятельному 
обследованию предметов; 
Воспитывать бережное отношение к 

Выставка поделок 

 

    предметам.  
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Старшая, подг. 
группы 

Продолжать обогащать представление 
детей о мире предметов. Рассказывать о 
предметах, облегчающих труд человека 

в быту, создающих комфорт. Развивать 
умение определять материалы, из 
которых изготовлены предметы. Учить 
сравнивать предметы (по назначению, 
цвету, форме, материалу), 
классифицировать их. 
Рассказывать о том, что любая вещь 
создана трудом многих людей. 

Выставка детского творчества 

3 средняя группы 
Старшая, 
подг. группы 

Та волшебная страна 
словами добрыми полна 

Формирование представлений о 

формах и способах приветствий, 
культуры   поведения,   желания   и 

умения устанавливать положительные 
взаимоотношения с людьми 

Этюды «Добрые пожелания». 

 

 

4 

средняя группы 
Старшая, подг. 
группы 

 

Вся семья вместе, так 
и душа на месте 

 

Воспитание чувства любви и уважения 
к матери, желания помогать ей, 
заботиться о ней 

Оформление выставки рисунков 
к Дню матери. Однодневный 
проект 

«Поздравление для мамы». 
Воспитание желания проявлять 
заботливое  отношение  к  маме, 
выражать отношение при 
помощи ласковых слов. 

Де
ка

бр
ь 1 средняя, 

старшая, подг. группы 
Все мы разные Формирование знаний об 

особенностях внешнего вида, различия 

и сходство во внешности со 

сверстниками и родителями; человека 
(взрослых и детей). 

Международный день инвалидов. 
Создание и презентация журнала 

«Я - человек» с детскими 
рассказами. 
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2 

 

средняя, 
 

Я имею право 

Продолжать формировать 
представление о семье как об островке 
безопасности, гаранте прав ребенка. 
Довести до сознания детей, что никто не 
имеет права обижать, бить, оскорблять 
другого человека, что все люди равны в 

своих правах. 

День конституции. Альбом с 
фотографиями «Я и моя семья» 

 

 

старшая, подг. 
группы 

 

 

Права и законы 

Формировать представление о мире, о 
странах мира, о детях, живущих в этих 
странах, о том, что у них общего и в чем 
различия, о России, о себе как о 
полноправных гражданах России. 
Укрепить понимание и осознание 

детьми своей индивидуальности и 

чувства собственного достоинства, 
уважения к мнению другого человека. 
Познакомить с Конвенцией ООН о 
правах ребенка. Формировать 
понимание того, что права принадлежат 
всем  детям,  они  неотъемлемы  и 

неделимы. 

Коллаж «Я имею право». 

 

3 

средняя группы 
Старшая, подг. 
группы 

 

Здравствуй, гостья 
зима! 

Формировать представление о Новом 
годе как веселом и добром празднике, 
как начале календарного года, 
формирование умений доставлять 
радость близким и благодарить за 
новогодние сюрпризы и подарки 

«Украшаем группу сами» 
(коллективный творческий 
проект). Конкурс украшений. 

4 средняя, 
старшая, подг. группы 

Новый год у ворот! Выполнение заданий от Деда Мороза 
по украшению группы. 
Изготовление новогодних игрушек и 
поделок 

Выставка Новогодних игрушек 
(старинные и современные 
игрушки) – совместно с родителям 

Я
н 2  Неделя вежливых слов Формирование представлений о 

формах и способах приветствий, 
Всемирный день «Спасибо». 

Этюды 
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  подг. группы  культуры поведения, 
Желания и умения устанавливать 

положительные взаимоотношения с 

людьми 

«Добрые пожелания». 

3 средняя группы 

Старшая, 
подг. группы 

В гостях у сказки! Формирование целостной картины 

мира через чтение сказок. Развитие 
интереса и внимания к слов в 
литературном произведении. 

Постепенное приучение слушать 
сказки, запоминать небольшие и 

простые по содержанию сказки помогать 
детям, используя разные приемы и 
педагогические ситуации, правильно 
воспринимать содержание произведения, 
сопереживать его героям. 

Оформление выставки книг по 
темам «Умные книжки», 
«Волшебные сказки». 

 4 средняя группы Безопасные дороги Формирование представлений о 
разнообразных видах наземного 
транспорта, о труде водителя. 

Создание и презентация 
альбома «Городской 
транспорт» 

Старшая, подг. 
группы 

Формирование представлений о 

разных видах транспорта (наземный, 
водный, воздушный), о профессии 
водителя, летчика, о видах дорог 
(железная, автомобильная, 
проселочная и т.д.) 

Создание макета улицы города с 
разными видами транспорта для 
режиссерских игр. 
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Ф
ев

ра
ль

 

1 средняя, старшая, 
подг. группы 

Лучики доброты Формирование элементарных 
представлений о том, что хорошо и 
что плохо (умение делиться 
игрушками, пожалеть сверстника, 
быть вежливым). Расширение навыков 
организованного поведения в детском 
саду (жить дружно, делиться 
игрушками, помогать друг другу). 

День доброты. 
Совместная деятельность 
педагога с детьми 

«Путешествие в страну добрых 
и вежливых слов», 
«Дорогою добра». 

2 средняя, старшая, 
подг. группы 

Язык родной, словно 
реченька с водой. 

Продолжать знакомить детей с русским 
народным творчеством, с предметами 
декоративно- прикладного искусства и 
их назначением. Воспитывать интерес к 
русскому фольклору. Открыть новые 
возможности игрового отражения мира. 

Международный день родного 
языка. Итоговое мероприятие: 
выставка детских рисунков на 
тему «Народные сказки» 

3 средняя группы Защитники страны 
родной 

Традиции праздника и поздравлений 
мужчин, образ мужчины – защитника; 
имена отцов детей группы, их дела и 
обязанности дома, особенности 
внешнего вида, некоторые «типичные» 
мужские занятия; изготовление подарков 
папам (изделие из теста- вырезание 
формочками из пласта глины брелоков 
для сотовых телефонов, значков). 

Вручение подарков для пап. 
Оформление фотовыставки 

«Наши папы». 

Старшая, подг. 
группы 

Формирование первичных 
представлений о Российской армии, о 
мужчинах как защитниках «малой» и 

«большой» Родины, всех слабых людей; 
воспитание уважения к защитникам 
Отечества 

Создание на основе интервью 
газеты «Защитники Отечества» 
Спортивный праздник (для детей 
и пап, старших братьев). 
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 4 средняя, старшая, 
подг. группы 

Зима не даром злится Формировать знания о сезонных 
явлений природы, приспособлением 
растений и животных к изменяющимся 
условиям среды весной. обогащать 
представление детей о птицах, об образе 
жизни, особенностях строения и 
поведения. Уточнение представлений 
детей о последовательности весенних 
изменений в природе 

Народные игры» Масленица» 

М
ар

т 

1 средняя группы 
Старшая, подг. 
группы 

Мамин день Закреплять знания о профессиях мам и 
бабушек, труде женщин дома. 
Расширять гендерные представления, 
воспитывать в мальчиках представление 
о том, что мужчины должны 
внимательно и уважительно относиться 

к женщинам. 
Воспитывать бережное и чуткое 
отношение к самым близким людям, 
потребность радовать близких людей 
добрыми делами. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Международный женский день 8 

марта. Изготовление подарков 
женщинам (мамам, бабушкам). 

Изготовление стенгазеты с 
поздравлениями 

 

 

2 

средняя группы 
Старшая, подг. 
группы 

Весна пришла Расширить представления о временах 
года, о признаках весны; сезонных 
изменениях в природе, одежде людей, 
(солнце светит ярко, бывают дожди, 
земля и вода прогреваются солнцем, 
становятся тёплыми, просыпаются 
деревья весной). Формировать 
представления о простейших связях в 
природе. Побуждать детей отражать 
впечатления о весне в разных 

видах художественной деятельности. 

Выставка рисунков 

«Первые весенние 
цветы». 
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 3 средняя, старшая, 
подготовительная 

группы 

Голубая планета Воспитание осознанного, бережного 
отношения к земле и воде как 

источникам жизни и здоровья человека 

Всемирный день водных 
ресурсов. 

Игра – путешествие «Моя 
планете Земля» 

 

 

 

 

 

4 

средняя, старшая, 
подг. группы 

Я б актером стать хотел Создать условия для развития 
творческой активности  детей, 
участвующих  в  театральной 
деятельности.   Совершенствовать 
артистические навыки детей в плане 
переживания и воплощения образа, а 
также их исполнительские умения. 
Способствовать овладению детьми 
некоторыми элементами художественно- 

образных выразительных средств 
(интонация, мимика, пантомимика). 

Формировать опыт социальных 
навыков поведения, создавать условия 
для развития творческой активности. 
Познакомить детей с различными 

видами театра (кукольный, музыкальный, 
детский, театр зверей и др.). 

Развить у детей интерес к театральной 
игровой деятельности. 

День театра. Театральные 
постановки. 

  

1 

средняя группы Пернатые хозяева неба. Формирование первичных ценностных 
представлений о птицах как «меньших 
братьях» человека 

День птиц. Проектная 
деятельность совместно с 
родителями 

«Птицы» 

Старшая, подг. 
группы 

Создание альбома «Птицы 
нашего края» 
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А
пр

ел
ь 

 

 

 

 

 

 

 

2 

средняя группы Будем здоровы Формирование представления детей о 
здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть 
органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 
дать представление об их роли в 
организме и о том, как их беречь и 
ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и 
вредной пище; об овощах и фруктах, 
молочных продуктах, полезных для 
здоровья человека. 

Формировать представление о том, что 
утренняя зарядка, игры, физические 
упражнения вызывают хорошее 
настроение; с помощью сна 
восстанавливаются силы. 

День здоровья. Мероприятие – 

развлечение «В гости к 
Айболиту» 

 

Старшая, подг. 
группы 

 

Мир космоса 

Формирование представлений о 
космосе, космическом пространстве, 
Солнечной системе, спутнике Земли – 

Луне, о полетах человека в космос 

День  космонавтики.  Коллаж 

«Если очень захотеть, можно в 
космос полететь» (как стать 
космонавтом). Изготовление 
макета «Солнечная система». 

 

3 

средняя 

группы Старшая, 
подг. группы 

 

Книги наши друзья 

Формирование интереса и потребности 
в чтении (восприятие) книг. Расширение 
знаний детей о произведениях русского 
народного творчества; развивать умение 
инсценировать и драматизировать 
небольшие отрывки из народных сказок 

и песенок. 

Международный день книг. 
Организация выставки «Музей 
сказочных волшебных предметов» 

 средняя группы  Сформировать у детей понятие, что 
Наша планета – огромный шар, покрытый 
морями, океанами и 

День земли. выставка 
поделок Земля наш дом 



145  

 4  

 

Старшая, подг. 
Группы 

Земля наш общий дом. материками, окруженный слоем воздуха. 
Расширить знания детей об экосистемах, 
природно-климатических зонах, живой и 
неживой природе, явлениях природы, 
разнообразии видов растений и 
животных разных природных зон, 
приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе 
(листопад, сокодвижение, зимняя 

спячка и т.д.). 

Итоговое мероприятие. 
Экологический конкурс поделок 
на тему «День Земли» 

 

5 

 

средняя группы 
Старшая, 
подг. группы 

 

Мои достижения 

Развитие ценностей здорового образа 
жизни. формировать представления о 
некоторых видах спорта; развивать 
саморегуляцию в двигательной сфере; 
воспитывать гордость за достижения в 
спорте нашей страны. 

Выставка «Мои спортивные 
достижения» 

М
ай

 

1 средняя группы Май-кудрявый 
мальчуган 

Установление связей между 
изменениями в природе и новыми 
играми детей на прогулке (игры с 
мячом, пускание корабликов, игры со 
скакалкой и т.д.). 

Коллективное коллажирование 

«Весенние первоцветы» 

  

 

Старшая, подг. 
группы 

 

 

День Победы 

 

Формирование представлений о ВОВ, о 
героических защитниках Родины, о 

видах вооружения нашей армии, о труде 
в годы войны 

Создание группового альбома 

«Имена Победы», составленного 
из семейных страниц об 
участниках войны рассказывание 
по странице альбома. 

Участие в социальной акции 

«Бессмертный полк» (совместно с 
родителями). 
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средняя группы 

Старшая, подг. 
группы 

 

 

 

Вот и стали мы на 
год взрослее 

 

 

Формирование элементарных 
представлений о росте и развитии детей. 

Прослушивание и исполнение 
песни «Вот какие мы большие» Е. 
Тимечевой. 
Игра « Возьми флажок» 
Загадывание и отгадывание 
загадок. 
Танец « У меня есть дружок». 
Викторина по сказкам. 
.Беседа о хороших словах. Танец 
в свободном движении. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

средняя группы 

Старшая, подг. 
группы 

 

 

 

 

 

Незаметные соседи 

Обогащать представления детей об 
основных источниках и видах опасности 
в быту, на улице, в природе, в общении с 
незнакомыми людьми; знакомить с 
простейшими способами безопасного 
поведения в разнообразных ситуациях; 

Развивать  осознанность и 
произвольность в выполнении основных 
правил безопасного поведения; 
осторожное и осмотрительное 
отношение к потенциально опасным 
ситуациям; 

Воспитывать навыки личной 
безопасности и чувство самосохранения. 

Досуг «Будем осторожны!» 

 

4 

средняя, старшая, 
подг. группы 

 

Приди, лето красное! 
Наблюдения на участке детского сада и 

во время прогулок с родителями. 
Знакомство с особенностями жизни 

птиц и животных в весенне-летний 
период и способами помощи 

человека природе Посадка растений на 
участке детского сада. 

День защиты детей. Праздник. 
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Важная часть жизни детского сада – это традиции, которые сложились за годы его 
существования и которые способствуют развитию чувства сопричастности воспитанников и 
их родителей к детскому саду, осознанию ребенком ценностей коллектива. 

Для детей проводятся праздники (личные, групповые, общесадовские), спектакли с 
участием родителей; дети принимают участие в выставках, конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях. В детском саду проводятся досуги (музыкальные праздники и развлечения): 

 осенние развлечения; 
 новогодние праздники; 
 праздники, посвященные 8 марта; 
 развлечения, посвященные Дню защитника Отечества; 
- праздники, посвященные Дню космонавтики (12 апереля); 
- праздники, посвященные Дню Победы; 
- праздник, посвященный Дню России (12 июня); 
- праздник «Масленица»; 
- «День защиты детей»; 
- фольклорный праздник марте месяце «Народы Поволжья»; 
- тематический праздник «Я – гражданин Тольятти»; 
- тематический праздник «20 мая – день Волги» 

- праздники, посвященные выпуску детей в школу; 
 летние развлечения («День Нептуна», День защиты детей) и др. 

 

Одним из традиционных мероприятий является ежегодные Конкурсы чтецов. 
Для педагогов проводятся мероприятия по повышению профессионального 

мастерства: семинары, мастер- классы, тренинги и др. Педагоги – активные участники 
научных конференций и профессиональных конкурсов. 

Для родителей проводятся родительские собрания, праздники (родитель не как 
зритель, а как участник в подготовке и проведении праздника), консультации специалистов 
детского сада, организуются выставки совместного творчества, Дни открытых дверей. 

День открытых дверей является одной из форм работы с родителями, которая 
предоставляет им возможность познакомиться с детским садом, его традициями, правилами, 
задачами воспитательно- образовательного процесса. Цель проведения данного 

мероприятия – установление доверительных отношений между родителями и педагогами, 
определение задач совместного воспитания детей и их реализация. В нашем саду День 
открытых дверей проводится два раза в год. 

Поступление ребенка в детский сад является важным событием, как для родителей, 
так и для сотрудников. От того, как пройдет первая встреча, как сложатся отношения между 
всеми ее участниками, во многом зависит дальнейшее взаимодействие родителей и 
коллектива детского сада. Проведение Дня открытых дверей позволяет нашему детскому 
саду стать более открытым для родителей и общественности. При организации и 

проведении Дня открытых дверей проводятся экологические акции, флешмобы и т.д. 
Не менее важное значение в нашем детском саду имеет решение задачи укрепления и 

сохранения здоровья наших воспитанников, в связи с этим традициями являются: 
- проведение физкультурных праздников, развлечений, досугов; 

- ежегодные  смотры-конкурсы  развивающей  предметно-пространственной  среды 
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участков и групп, на которых особое внимание конкурсная комиссия отводит на создание 
необходимых и безопасных условий для двигательной активности детей; 

-  ежегодное участие воспитанников детского сада в спортивных соревнованиях 

«Веселые старты», «Юный гимнаст», «Солнечный ориентир» и др. 
Замечательной традицией в детском саду стали мероприятия, предполагающие 

активное непосредственное участие родителей воспитанников в воспитательно- 

образовательном процессе – совместные социально-педагогические акции 
природоохранного характера «Помоги птицам зимой», «Наш зеленый детском саду 

решается через проведение смотров-конкурсов, которые стали традицией. Это смотр 
готовности групп к учебному году, смотр- конкурс зимних участков, огородов на окошке, 
смотр- конкурс уголков безопасности, конкурс на лучший летний участок детского сада» и 
др. ФГОС ДО предъявляет особые требования к условиям реализации Программы. Задача 
создания необходимых условий для всестороннего развития личности воспитанников. 
Календарный план воспитательной работы является единым для всего МБУ 

Наряду с Федеральным календарным планом воспитательной работы включает 
мероприятия согласно Программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и 
дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 
Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы в МБУ 

Январь: 27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной 
армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима), календарный план 
воспитательной работы День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план 
воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно). 

Февраль: |2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 
дошкольниками регионально и/или ситуативно); 8 февраля: День российской науки; 15 
февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 
21 февраля: Международный день родного языка, 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 8 марта: Международный женский день;18 марта: День воссоединения Крыма 
с Россией (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 
регионально и/или ситуативно); 27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель: 12 апреля: День космонавтики; 

Май: 1 мая: Праздник Весны и Труда; 9 мая: День Победы; 19 мая: День детских 
общественных организаций России; 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:1 июня: День защиты детей; 6 июня: День русского языка; 12 июня: День 
России; 22 июня: День памяти и скорби. 
Июль: 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 12 августа: День физкультурника; 22 августа: День Государственного флага 
Российской Федерации; 27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 1 сентября: День знаний; 3 сентября: День окончания Второй мировой 
войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 8 сентября: Международный день 
распространения грамотности; 27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных 
работников. 
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Октябрь: октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 
4 октября: День защиты животных; 5 октября: День учителя; Третье воскресенье октября: День 
отца в России. 

Ноябрь: 4 ноября: День народного единства; 8 ноября: День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; последнее 
воскресенье ноября: День матери в России; 30 ноября: День Государственного герба 
Российской Федерации. 

Декабрь: 3 декабря: День неизвестного солдата, Международный день инвалидов 
(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 
ситуативно); 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 3 декабря: Международный 
день художника, 9 декабря: День Героев Отечества; 12 декабря: День Конституции 
Российской Федерации; 31 декабря: Новый год. 

 

III. Организационный раздел Программы 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР. 
Направлениями деятельности Организации, реализующей Программу, являются: 
-развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 
-формирование предпосылок учебной деятельности; 
-сохранение и укрепление здоровья; 
-коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся; 
-создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

для обучающихся с ЗПР; 
-формирование у обучающихся общей культуры. 
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и заключений ПМПК. 
Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и обучающихся-

инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций: 
1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ОВЗ строится педагогическими 

работниками Организации в соответствии с ОП ДО, разработанным индивидуальным 
образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и (или) ИПРА для ребенка-

инвалида; 
2) создание специальной среды; 
3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении 

ПМПК; 
4) порядок и содержание работы ППк Организации. 
В группах общеразвивающей  направленности реализуются две программы: ОП ДО, 

адаптированная  для обучающихся с ЗПР и основная образовательная программа дошкольного 
образования. 

При составлении ОП ДО необходимо ориентироваться на: 
-формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

-физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 
-создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с ЗПР и здоровых 

обучающихся с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 
приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 
учителей-логопедов, учителейдефектологов; 

-личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 
формирование 

-образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку и 
осмысление результатов действия. 

В Программе определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и видов 
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деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 
психологопедагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства. 

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей). В 
ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры 
и тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые модули коррекционных программ 
комплексов методических рекомендаций по проведению коррекционно-развивающей и 
воспитательно-образовательной работ. 

Реализация индивидуальной ОП ДО ребенка с ЗПР в общеобразовательной группе 
реализуется с учетом: 

1) особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) 
на каждом этапе включения; 

2) особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 
3) вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ЗПР к 

включению в среду нормативно развивающихся детей; 
4) критериев готовности ребенка с ЗПР продвижению по этапам инклюзивного процесса; 
5) организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка с 

ЗПР в инклюзивной группе. 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие обучающихся с задержкой психоречевого развития раннего возраста 
и обучающихся с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ЗПР предоставляется 
возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора на его личный опыт 
при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных 
этапах образовательной деятельности педагогический работник занимает активную позицию, 
постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка с ЗПР. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
(но не сравнение с достижениями других обучающихся), стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, учитывая, что у 
обучающихся с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно нормативно не 
развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социальнокоммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 
по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 
деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 
Учитывая особенности познавательной деятельности обучающихся с ЗПР, переход к 
продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений следует при 
устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. Это 
условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у обучающихся 
могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье. 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе 
коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения 
правилами безопасного пользования интернетом, предполагающее создание сетевого 
взаимодействия педагогических работников и управленцев, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, 
который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка с ЗПР, о видах 
трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы дошкольного 
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образования; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды 
деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

3.1.2  Организация развивающей предметно-пространственной среды.  
В соответствии со Стандартом, ППРОС Учреждения обеспечивает и гарантирует: охрану и 

укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 
обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам  и 
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг 
с другом и в коллективной работе; максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 
реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 
развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития; построение вариативного развивающего образования, 
ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 
педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; создание 
условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 
мотивов; открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а 
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; построение образовательной 
деятельности на основе взаимодействия педагогических работников с детьми, ориентированного 
на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 
индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития обучающихся).  

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 
поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на 
основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся 
(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета).  

Для выполнения этой задачи ППРОС Учреждения:  
- содержательно-насыщенная и динамичная - включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 
познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 
тонкой моторики обучающихся с ЗПР, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 

 игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность частей, возможность 
собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей;  

возможность самовыражения обучающихся; 
 трансформируемая - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 
обучающихся;  

полифункциональная - обеспечивает возможность разнообразного использования 
составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 
природных материалов) в разных видах детской активности;  

доступная - обеспечивает свободный доступ обучающихся с ЗПР к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  
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Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его познавательных 
психических процессов, стимулируют познавательную и речевую деятельность обучающегося с 
ЗПР, создают необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности;  

безопасная - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 
надежности и безопасность их использования.  

Проектирование ППРОС осуществляется с учетом  целостности образовательного процесса 
в Учреждении, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической;  

эстетичная - все элементы ППРОС привлекательны, игрушки не содержат ошибок в 
конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка;  

приобщению его к миру искусства. ППРОС в Учреждении обеспечивает условия для 
эмоционального благополучия обучающихся с ЗПР, а также для комфортной работы 
педагогических работников. 

 

 3.1.3 Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания. Кадровые и 
финансовые условия. 

В МБУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы; 
2) выполнение МБУ требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся  в  СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 27 октября 2020 г.№ 32 (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 ноября2020 г. регистрационный № 60833), действующим до 1 
января 2027 года(далее — СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанНиН 1.2.3685- 21:к условиям 
размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; оборудованию и 
содержанию территории; помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и 
искусственному освещению помещений; отоплению и вентиляции; водоснабжению и 
канализации; организации питания; медицинскому обеспечению; приему детей в организации, 
осуществляющих образовательную деятельность, организации режима дня; организации 
физического воспитания; личной гигиене персонала; 

3) выполнение МБУ требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
4) выполнение МБУ требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников МБУ; 
5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ; 
При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО учитываются 

особенности их физического и психического развития. 
МБУ оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 
озелененной территорией. 

МБУ имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и 
образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 
педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 
ребёнка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 
содержания Федеральной программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 
инструменты; 
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4) административные помещения, методический кабинет; 
5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог); 
6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет; 
7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки 

Программа оставляет за МБУ право самостоятельного подбора разновидности 
необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 
реализации образовательной программы. 

В зависимости от возможностей, МБУ создает условия для материально-технического 
оснащения дополнительных помещений: детских библиотек и видеотек, компьютерно- 

игровых комплексов, и театральных студий, мастерских, мультстудий, игротек, 
аудиовизуальных и компьютерных комплексов, экологических троп на территории ДОО, 
музеев и других, позволяющих расширить образовательное пространство. 

ДОО использует обновляемые образовательные ресурсы, в том числе расходные 
материалы, подписки на актуализацию периодических и электронных ресурсов, методическую 
литературу, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 
воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в том 
числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания ДОО 
руководствуется нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части 
предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами. 

Инфраструктурный лист ДОО составляется по результатам мониторинга её материально- 

технической базы: анализа образовательных потребностей обучающихся, кадрового 
потенциала, реализуемой Программы и других составляющих (с использованием данных 
цифрового сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в целях обновления содержания и 
повышения качества ДО. 

 

 Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 
работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую квалификационным 
требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 
должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638) с 
изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240), в профессиональных 
стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 
г. N 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., 
регистрационный N 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326), 
"Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный N 38575); 
"Специалист в области воспитания", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. N 10н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный N 45406); "Ассистент 
(помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. N 351н (зарегистрирован Министерством юстиции 
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Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный N 46612). В объем финансового 
обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату труда педагогических 
работников с учетом специальных условий получения образования обучающимися ЗПР (части 2, 
3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 59, ст. 7598; 2022, N 
29, ст. 5262). Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с ОВЗ 
должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных Стандартом 
результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

3.1.4 Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных 
произведений. 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, 
бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве 
иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 
конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения 
эмоционального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к 
окружающему миру. Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для 
семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время 
просмотра ребёнком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями 
(законными представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые 
анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию 
ребёнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребёнка. 
Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на 
протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и последующего 
обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, 
должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от 
информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации ". 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). Анимационный сериал «Тима и Тома», 
студия «Рики», реж. А.Борисова,А. Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. Фильм 
«Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж.В. Дегтярев, 1967.1 Федеральный 
закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 
2021, № 27, ст. 5092). Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, 
режиссер И. Ковалевская, 1974. Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», 
режиссерО. Чуркин, 1981.Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. 
Ковалевская,1970. Фильм «Мешок яблок», студия 

«Союзмультфильм»,  режиссер  В.  Бордзиловский,  1974.  Фильм  «Крошка  енот»,  ТО 

«Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», 
режиссер В. Дегтярев. Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссерЛ. 
Атаманов. Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971.Фильм 
«Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 — 1987.Фильм «Рикки-Тикки-

Тави», студия «Союзмультфильм», режиссерА. Снежко-Блоцкой, 1965.Фильм «Дюймовочка», 
студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик,1964.Фильм 

«Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981.Фильм «Каникулы 
Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссерФ. Хитрук, 1965.Фильм «Последний 
лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссерР. Качанов, 1977.Фильм «Умка» и «Умка ищет 

друга», студия «Союзмультфильм», режиссерВ. Попов, В. Пекарь, 1969, 1970.Фильм 

«Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев,2019.Фильм «Сладкая 
сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. 
Дегтярев,1970.Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», 
режиссер Р. Качанов, 1969-1983.Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», 
режиссер И.У фимцев, 1976-91.Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», 
режиссерФ. Хитрук, 1969 - 1972.Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер 
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Л. Амальрик,В. Полковников, 1948.Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер 

И. Аксенчук, 1979.Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссерВ. 
Дегтярев, 1972. Фильм 

«Серебряное  копытце»,  студия  Союзмультфильм,  режиссер  Г.  Сокольский,  

1977.Фильм 

«Щелкунчик», студия — «Союзмультфильм», — режиссер Б. Степанцев,1973.Фильм «Гуси-

лебеди», студия Союзмультфильм, режиссеры И. ИвановВано,  А. Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов 

«Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО Экран», режиссер коллектив авторов, 1971- 

1973. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет).Фильм «Малыш и Карлсон», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969.Фильм «Лягушка-путешественница», 
студия «Союзмультфильм»,  режиссеры  В.  Котеночкин,  А.  Трусов,  1965.Фильм  

«Варежка»,  студия «Союзмультфильм»,  режиссер Р. Качанов, 1967.Фильм «Честное 

слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. Фильм «Вовка в тридевятом царстве», 
студия 

«Союзмультфильм»,  режиссер  Б.  Степанцев,  1965.Фильм  «Заколдованный  мальчик»,  

студия «Союзмультфильм», режиссерА. Снежко-Блоцкая, В .Полковников, 1955.Фильм «Золотая 

антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1954.Фильм «Бременские 
музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 1969._ Фильм «Двенадцать 
месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, М. Ботов, 1956.Фильм «Ёжик в 

тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн,1975.Фильм «Девочка и дельфин», 
студия  «Союзмультфильм»,  режиссер  Р.  Зельма,1979.Фильм  «Верните  Рекса»,  

студия «Союзмультфильм»,  режиссер  В.  Пекарь,  В.  Попов.  1975.Фильм  «Сказка  

сказок»,  студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн,1979.Фильм (Сериал 
«Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия «Союзмультфильм», 
режиссеры: коллектив авторов, 2018 .Сериал «Смешарики», студии «Петербург», 
«Мастерфильм», коллективавторов, 2004.Сериал «Малышарики», студии «Петербург», 
«Мастерфильм», коллективавторов, 2015. Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», 
режиссер А. Зябликова, 2000 — 2002.Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», 
режиссер В. Котеночкин, 1969.Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. 
Бедошвили, 2010.Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. 
Ернова.Сериал  «Монсики» (2  сезона),  студия  «Рики», режиссер А. Бахурин.Сериал 
«Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. Сулейманов 
и другие. Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссерА. 
Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет). Полнометражный анимационный 

фильм 

«Снежная королева», студия «Союзмультфильм», режиссёр Л. Атаманов, 1957. Полнометражный 
анимационный фильм «Аленький цветочек», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 
1952.Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия 
«Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984.Полнометражный 
анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные собаки»,киностудия «Центр национального 
фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 2010.Полнометражный 
анимационный фильм «Суворов: великое   путешествие»(6+),   студия   

«Союзмультфильм»,   режиссер    Б.    Чертков, 2022.Полнометражный анимационный 
фильм «Бемби», студия Walt Disney,режиссер Д. Хэнд, 1942.Полнометражный анимационный 
фильм «Король Лев», студия Walt Disney,режиссер Р. Аллерс, 1994, США. Полнометражный 

анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», — студия «Ghibli», режиссер Х. Миядзаки, 
1988.Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия«Ghibli» , режиссер 
Х. Миядзаки, 2008. 

 

3.1.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Досуг – это возможность человека заниматься в свободное время разнообразной 
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деятельностью по своему выбору, продиктованная личными культурными потребностями и 
интересами человека, а не вызванная внешними обстоятельствами, вынуждающими его 
заниматься такой деятельностью. Досуг позволяет реализовать возможности свободного 
времени через практическое включение личности в различные виды культурно-досуговой 
деятельности. 

Культурно-досуговая деятельность в МБУ д/с № 64 «Журавленок» дает детям 
возможность овладевать всем многообразием национальной и мировой культуры, театрального 
искусства, народного фольклора, песенного искусства, живописи, лепки, аппликации и т. д., а 
также определенной частью образовательных программ. 

Цель организации досуга и развлечений дошкольников — привитие детям нравственно- 

эстетических ценностей, любви к традициям и стремления к культурному отдыху. Это особая 
сфера воспитательно-образовательного процесса в детском саду, в которой учитываются 
потребности и интересы ребят. 

Используя различные формы и методы организации, и учитывая индивидуальные 
особенности воспитанников, педагоги насыщают культурно-досуговую деятельность 
нравственным содержанием при соблюдении принципов: 

-позитивной напряжённости: создание дружеской атмосферы, положительных эмоций, 
получение радости от общения и коллективной деятельности; 

- самостоятельности: создание условий для саморазвития и раскрытия творческого 
потенциала каждого воспитанника; 

- комплексности: учёт всех компонентов здорового образа жизни; 
- целостности: развитие самосознания детей. Мероприятия в рамках досуговой 

деятельности можно разделить на тематические направления: 
- Спортивное направление: соревнования, весёлые старты, турниры. 
- Музыкальное направление: знакомство с музыкальными произведениями и 

композиторами, овладение игре на инструментах, хоровое разучивание песен. 
- Литературное направление: прослушивание рассказов и стихотворений, 

произведений устного народного творчества, рассматривание иллюстраций в книгах, 
проведение бесед по 

прослушанным текстам, обучение выразительному чтению стихов. 
- Театральное направление: проведение игр-драматизаций при помощи кукольного театра, 

постановка сценок, разучивание диалогов, обучение основам актёрского мастерства (мимика, 
жесты, выразительность речи). 

- Художественное направление: развитие художественного восприятия, рассматривание 
репродукций и слайдов, проведение бесед, продуктивная изобразительная деятельность (лепка, 
рисование, аппликация). 

- Интеллектуальное направление: проведение викторин, игр на смекалку и дидактических 
игр (брейн-ринг, КВН, «Хочу всё знать», «Поле чудес»). 

- Экологическое направление: формирование экологического сознания у детей, 
воспитание любви к природе и родному краю, проведение экскурсий в парк, агрогородок, на 

ферму, участие в экологических акциях. 
Досуговая деятельность дошкольников решает несколько задач. 
1. Образовательные задачи: 
- приобщение к различным видам искусства: музыке, танцу, театру, живописи и др.; 
- создание положительной мотивации к активному познанию окружающей 

действительности. 
2. Развивающие задачи: 
- привлечение детей к подготовке мероприятий; 
- привлечение дошкольников к участию в играх-драматизациях, спортивных 

и интеллектуальных соревнованиях; 
- формирование потребности к творчеству (пению, танцу, изобразительной деятельности). 
3. Воспитательные задачи: 
- создание благоприятной эмоциональной атмосферы в группе, чувства защищённости 

у каждого воспитанника; 
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- воспитание умения коллективной работы, внимательного отношения друг к 

другу, взаимопомощи; 
- воспитание патриотических чувств. 
Работа в рамках досуговой деятельности ведётся ежедневно. Воспитатель занимается 

организацией самостоятельно, с привлечением музыкального руководителя или педагога по 
ФИЗО, налаживает взаимодействие с родителями. Свободное время не должно быть заполнено 
исключительно репетициями к детским утренникам, существуют разнообразные виды досугов 

для дошкольников. 
Виды досуговой деятельности дошкольников следующие: 
1. Отдых. После сильного умственного напряжения ребёнку нужно восстановить баланс 

сил, отдохнуть. Способность саморегуляции (определение необходимости расслабиться, 
сменить вид деятельности) формируется к старшему дошкольному возрасту. Профилактику 

переутомляемости у воспитанников младших и средней групп организует педагог. Отдых 
может проводиться в пассивной форме: дети рассматривают картинки в книгах, ведут 
спокойные беседы, играют в тихие игры, слушают чтение книги воспитателем. Если ребёнку не 
удаётся расслабиться традиционными методами, возможно оказание психологической 
поддержки. Активный отдых подразумевает физическую деятельность: участие в подвижных 
играх, занятие гимнастикой, катание во время прогулки на велосипеде, самокате, санках и т. д. 
Виды отдыха: 

Спортивный отдых: катание на санках, на лыжах, на велосипеде; скольжение по ледяным 

дорожкам, игра в бадминтон. 
Игры со снегом, песком и водой. 
Прогулки. 
Непринужденная беседа со взрослым (когда ребенку хочется поговорить). 
Игровая деятельность с игрушками, строительным материалом, бумагой, карандашами и 

красками и другими материалами. 
Рассматривание иллюстраций в книжном уголке. 

Прослушивание по желанию ребенка сказок, песен, танцевальных мелодий; произведений 
вокальной, инструментальной, классической, народной музыки. 

Чтение книг. 
Просмотр по желанию детей диафильмов, мультфильмов (видео), детских телевизионных 

передач и художественных фильмов. 
2. Развлечения. Этот вид культурно-досуговой деятельности компенсирует рутину, 

безэмоциональные моменты в повседневности. Развлечения вызывают чувство радости у детей 
и неподдельный интерес. Вместе с тем появляется стимул к получению новой информации, а 
308 если ребёнок является участником развлекательного действия — совершенствуются и 
закрепляются практические умения и навыки, приобретённые во время занятий. В детском саду 
дошкольники могут быть и только зрителями (просмотр спектакля, научного шоу, выступления 
музыканта). К участию в развлечениях привлекаются родители воспитанников (проведение 
творческих мастер-классов, музыкально-литературных досугов, познавательных и спортивных 
квестов для семейных команд). По тематике различаются развлечения: театрализованные 
(спектакли), познавательные (викторины, КВН), спортивные, музыкальные, литературные 
развлечения, забавы (масленичные и рождественские гуляния, вечера загадок и сюрпризов) 
Виды развлечений: 

концерты: тематические, музыкально-литературные и др.; 
народные игры: потешки, пестушки, загадки, хороводы и др.; 
познавательные вечера: КВН и викторины; 
спортивные: игры, соревнования, эстафеты, аттракционы и др.; 
театрализованные представления: кукольный театр, инсценирование сказок, мюзиклы, 

оперы и др.; 
забавы: шарады, пословицы, шутки, фокусы, поговорки и др.; 
просмотр видео- и телефильмов, слушание аудиозаписей. 
3. Праздники. Проведение мероприятий, посвящённых государственным праздникам и 

важным событиям в жизни детского сада: праздник Осени, утренники в честь Дня матери, 
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Нового года, Международного женского дня, Дня защитника Отечества, праздничные концерты 
ко Дню космонавтики, Дню Победы, выпускной. В этой культурно-досуговой деятельности 
дошкольники являются активными участниками, демонстрируют свои таланты, а также 
посильно помогают в подготовке и оформлении помещения. 

Виды праздников: народные и фольклорные: Святки, Коляда, Масленица, день Ивана 
Купалы, весенне-летние игрища и забавы; государственно-гражданские: Новый год, День 
защитника Отечества, День Победы, День знаний, День города и др.; международные: День 
матери, День защиты детей, Международный женский день; православные: Рождество 
Христово, Пасха, 

бытовые и семейные: день рождения, выпуск в школу, праздник Букваря, традиционные 

праздники в детском саду или группе; 
праздники, которые специально придумываются взрослыми с целью доставить радость 

дошкольникам, например, праздник «Мыльных пузырей (Оригами, Воздушных шаров, 
Бумажных корабликов)». 

 

 

3.1.6 Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, 
произведений изобразительного искусства 

Примерный перечень художественной литературы.  
От 6 до 7 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 
поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. Русские народные сказки. 
«Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); «Вежливый Кот-воркот» (обраб. М. 
Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. 
А.Н.  Толстого); «Кощей  Бессмертный»  (2  вариант)  (из  сборника  А.Н. Афанасьева); 
«Рифмы»(авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов -семь работников» 
(обраб. И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника А.Н. Афанасьева); «У страха 
глаза велики» (обраб. О.И. Капицы); «Хвосты»(обраб. О.И. Капицы).Былины. «Садко» 
(пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова);«Добрыня и Змей» (обраб. Н.П. 
Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (обраб. А.Ф. 
Гильфердинга/ пересказИ.В. Карнауховой).Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обраб. Д. 
Нагишкина; «Беляночка и Розочка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; 
«Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. 
обраб.А. Александровой и М. Туберовского; «Кот в сапогах» (пер.с франц. Т. Габбе), 
«Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А. 
Дехтерёва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. Произведения поэтов и 
писателей России. Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; 
Благинина Е.А. «Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. 
«Листопад»; Владимиров Ю.Д. 
«Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод саварского языка Я. Козловского), 
Городецкий С.М. «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, аукает....», «Пороша»; 
Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелёная история»; Маршак С.Я. «Рассказ о 
неизвестном герое»; Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская 
М. «Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; 
Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»;Пляцковский М.С. 
«Настоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей очарованье!..» 
(«Осень»), «Зимнее утро»  (по  выбору);  Рубцов  Н.М.  «Про  зайца»;  Сапгир  Г.В. 
«Считалки», «Скороговорки», 
«Людоед и принцесса, или Всё наоборот» (по выбору); Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьёва 
П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной зовём?»; Токмакова 

И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. 
«Чародейкою зимою...»,  «Весенняя  гроза»;  Успенский  Э.Н.  «Память»;  Чёрный  С. 
«На коньках», «Волшебник» (по выбору).Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; 
Бианки В.В. «Гайна ночного леса»: Воробьёв Е.3. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. 
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«Когда Александр Пушкин был маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа по 
выбору); Зощенко М.М. «Рассказы о Лёле и Миньке» (1-2 рассказа по выбору);Коваль Ю.И. 
«Русачок-травник», 
«Стожок», «Алый» (по выбору); Куприн А.И. «Слон»: Мартынова К., Василиади О. «Ёлка, кот 
и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору); Митяев А.В. 
«Мешок овсянки»: Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин М.М. «Лисичкин 
хлеб», «Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. «Приключения новогодних  игрушек», 
«Серёжик» (по выбору); Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (1-2рассказа по 

выбору); 
Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий» 
(по выбору); Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и 
собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки» (1-2 рассказа по выбору); Фадеева О. 
«Мне письмо!»;Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». Литературные сказки. 
Гайдар АП. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише Кибальчише и его твёрдом слове»; Гаршин 

В.М. «Лягушка-путешественница», Козлов С.Г. «Как Ёжик с Медвежонком звёзды 
протирали», Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. «Тёплый хлеб», 
«Дремучий медведь»(по выбору); Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; 
Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли». Произведения 
поэтов и писателей разных стран. Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с 

нем. К. Орешина);Дриз О.О. «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); 
Лир Э. «Лимерики» (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. 
ИП. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с англ 

.Вл. Ф. Ходасевича).Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения).Андерсен 
Г.Х. «Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск.А. Ганзен, пересказ Т. 
Габбе и А. Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» (пер.с датск. А. Ганзен, пересказ Т. 
Габбе и А. Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), 
«Русалочка»  (пер.  с  датск.  А.  Ганзен)  (1-2  сказки  по  выбору);Гофман  Э.Т.А. 
«Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. Татариновой);Киплинг Дж. Р. «Маугли» 
(пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. 
Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. 
Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен 

А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.3.Лунгиной); Нурдквист С. 
«История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про 
Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. 
«Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. «Три ржаных 
колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); 
Янссон Т. «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 
 

Примерный перечень музыкальных произведений 

.  

От 6 лет до 7 лет. Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из 
цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); 
«Детская полька», муз. М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 

«Сказка о царе Салтане»); «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова, «Танец с саблями», муз. 
А. Хачатуряна; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); 
«Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступлениек опере «Хованщина»). Пение.
 Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», 
«Дудка»,«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 
«Здравствуй, Родина моя!›, муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. 
Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Ёлка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 3. 
Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Хорошо унас в саду», муз. 
В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз.Т. Попатенко; «Новогодняя 
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хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка пробабушку», муз. М. Парцхаладзе, «До свиданья, 
детский сад», муз. Ю. Слонова,сл. В. Малкова: «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; 
«Праздник Победы», муз.М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова. Песенное 
творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова;«Плясовая», муз. Т. Ломовой; 
«Весной», муз. Г. Зингера. 
Музыкально-ритмические движения. Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», 
«Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой: «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», 
муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать 
платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; 
«Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина.Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; 
Показывай направление(«Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах 
ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 
Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз.В. Косенко: 
«Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); 
«Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. 
Слонова. Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске 
медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. Хороводы. 
«Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то калина», рус. 
нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. 
Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», 
рус.нар. песня, обраб. В. 'Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр.И. Кишко; «Узнай 
по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», «Ой, 
вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз.Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. 
нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня. 
Музыкально-дидактические игры. Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», 
«Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». Развитие чувства ритма. 
«Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». Развитие тембрового  

слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», 
«Музыкальный домик». Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие 
колокольчики, ищи». 
Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», 
«Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 
мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. 
В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. 
мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб.Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. 
Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова;«Хожу я по 
улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз.М. Старокадомского; 
«Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; 
«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька»,латв. нар. мелодия, обраб. А. 
Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз.Е. 
Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На 
зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус.нар. мелодии; «Белка» (отрывок 

из оперы «Сказка о царе Салтане», муз.Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», 
«Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. А. Александрова; 
«Вальс», муз. Е. Тиличеевой. 
Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 

От 6 до 7 лет. Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», 
«Осенний день. Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов 
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«Аленушка», «Богатыри», «Иван — царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев 
«Перед дождем»; В.Д. Поленов «Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. 
Шишкин, К.А. Савицкий «Утро в сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; А.И.  Куинджи 

«Березовая роща»; А.А. Пластов «Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухов 

«Золотая осень», 3.Е. Серебрякова «За завтраком»; В.А. Серов «Девочка с персиками»; А.С. 
Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; Ю. Кугач «Накануне 
праздника»; А.К. Саврасов 

«Грачи прилетели», «Ранняя весна»; К.Ф. Юон «Мартовское солнце»; К.С. Петров — Водкин 
«Утренний натюрморт»; К.Е. Маковский «Дети, бегущие от грозы», «Портрет детей 
художника»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; М.А. Врубель «Царевна-Лебедь». 
Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», «Сказке о 
рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой «Приключения Буратино, или 
Золотой ключик»; Е.М. Рачев «Терем-теремок». 
 

3.1.8 Режим и распорядок дня в дошкольных группах, учебный план, календарный 
учебный график 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 
бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 
хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и 
перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 
1.2.3685-21, условий реализации программы МБУ, потребностей частников 
образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в МБУ являются: сон, пребывание на 
открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и 
отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная 
гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в 
определенные возрастные 

периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 
Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, 
что помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или 
иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: 
приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно 
сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, 
возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят 
беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда 

легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной 
деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем 
воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, 
интервалы между приемами пиши, обеспечение необходимой длительности 
суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование 
самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 
коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребёнка 
в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 
образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 
проводились наиболее насыщенные но содержанию виды деятельности, связанные с 
умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем 
творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической 
активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 
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дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 
соответствует требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21и СП 

2.4.3648-20.35.9. Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый 
период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 
воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии 
условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 

°Си скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 
сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 
индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, 
характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в МБУ и 
регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20.35.11. Согласно СанПиН 1.2.3685-21 МБУ 
может корректировать режим дня в зависимости от типа организации, и вида 
реализуемых образовательных программ, сезона года. 

Примерный режим дня для групп, функционирующих полный день (12-часов), 
составлен с учётом СанПиН 1.2.3685-21 и показателей организации образовательного 
процесса. В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, 
образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и 
длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, 
уплотненного полдника). 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА  
 

 

Компоненты режима 6–7 лет 

Приём детей, осмотр, активное бодрствование детей 
(игры, предметная деятельность и другое) 

7:00 – 8:20 

Утренняя гимнастика 8:20 – 8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:30 – 8:50 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 
деятельность и другое) 

8:50 – 8:55 

9:25 – 9:35 

(пятн.) 
11:30-11:40 

( пон, вт., четв) 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 
бодрствование детей (игры, предметная 
деятельность и другое) 
 

8:55 – 9:25 

9.35-10.05 

10:15 – 10:45  

(ср. пятн.) 
11:00-11:30 

11:40-12:10 

( пон, вт., четв. ) 
Второй завтрак 10:05-10:15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки 

10:45 – 12:20 

(ср. пятн.) 
 

9:00-10:20  

( пон, вт., четв. ) 
Подготовка к обеду, обед 12:20 – 12:35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:35 – 15:05 

Подъём детей, оздоровительные и 

гигиенические процедуры  
15:05 – 15:20 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 
деятельность и другое)  

15:20 – 15:40 

 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 
бодрствование детей 

 

15:40 – 16:10 

 



 

163  

Подготовка к уплотненному полднику, 
уплотненный полдник 

16:10-16:30 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 
деятельность и другое) 

16:30-17:12 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17:20 – 19:00 
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РЕЖИМ ДНЯ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

 

Компоненты режима 6–7 лет 

Приём детей, осмотр, активное бодрствование детей (игры, 
предметная деятельность и другое) 

7:00 – 8:20 

Утренняя гимнастика 8:20 – 8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:30 – 8:50 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 
деятельность и другое) 

8:50 – 09:00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (активное бодрствование 
детей (игры, предметная деятельность и другое) 

09:00 – 12:20 

 

Второй завтрак  10.30 - 11.00  

Занятия в игровой форме по подгруппам 

 

9:00 – 9:30 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 
деятельность и другое) 

12:20 – 12:30 

Подготовка к обеду, обед 12:30 – 13:00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:00 – 15:30 

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические 
процедуры 

15:30 – 15:40 

Подготовка к прогулке, прогулка (активное бодрствование 
детей (игры, предметная деятельность и другое) 

15:40 – 16:10 

 

Подготовка к уплотненному полднику, 
уплотненный полдник 

16:10-16:30 

Прогулка (наблюдение, активное бодрствование детей 
(игры, предметная деятельность и другое) 
 

16:30 – 19:00 

 

 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 
режима дня соблюдаются следующие требования: 

режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 
возрастных особенностей и состояния здоровья; 

при организации образовательной деятельности предусматривается введение в 
режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 
контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования 
электронных средств обучения; 

физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 
спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются 

с учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО 
обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на 
занятиях; 

возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 
воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 
метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 
движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни 
занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план МБУ детского сада № 64 (далее – ДОО) – документ, определяющий 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
содержания основной образовательной программы дошкольного образования (далее – ООП 
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ДО), а также организации мониторинговых исследований по оценке эффективности и 
качества их реализации. 

Нормативно-правовое основание Учебного плана 

Учебный план МБУ детского сада № 64 разработан в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

– приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 

– приказом министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»; 

– постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; 

– постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания"»; 

– постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№ 16 «Об  утверждении  санитарно-эпидемиологических  правил  СП  3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 

19)». 
Направления развития и образования детей в различных видах деятельности 

 

Направление 

развития 
воспитанников 

Основные виды детской деятельности 

Дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность 

Социально- игровая деятельность; общение со взрослым 

коммуникативное (ситуативно-деловое, 
развитие внеситуативно-познавательное, 

 внеситуативно-личностное) и 

 сверстниками (ситуативно-деловое, 
 внеситуативно-деловое); 
 элементарная трудовая деятельность 

 (самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

 труд, труд в природе, ручной труд) 
Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

и экспериментирование 

Речевое развитие речевая деятельность (слушание речи взрослого и 
сверстников, активная диалогическая и монологическая 
речь) 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, 
аппликация) и конструирование из разных материалов по 
образцу, условию и замыслу ребёнка; музыкальная 

деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских музыкальных 

инструментах) 

Согласно ФГОС ДО содержание дошкольного образования определено пятью 
образовательными областями: социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое развитие. 

Каждая из этих образовательных областей осваивается детьми в различных видах 
деятельности взрослых и детей и реализуется в различных организационных формах 
образовательного процесса. 

Проектирование образовательного процесса предусматривает и предполагает: 
1) решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности (далее – НОД), но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования; 

2) построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др. 

3) комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с 
учетом реализации принципа интеграции образовательных областей. 

Учебный план образовательной деятельности составлен с учетом соотношения 
основных направлений развития ребенка: физическое, социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое и художественно- эстетическое. 

ДОО работает в режиме пятидневной рабочей недели. Учебный год начинается 2 

сентября и заканчивается 31 мая. 
В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие 
мероприятия художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного направления; 
увеличивается продолжительность прогулок. 

Дети с ЗПР (инклюзия) посещают 1 группу общеразвивающей направленности. 
Группа общеразвивающей направленности: 
– подготовительная группа «А» ( 6-7 лет) – 1. 

Сроки освоения основной общеобразовательной программы – образовательной 
программы дошкольного образования 

 

Группа Данные об освоении ООП ДО 

возраст на начало 
обучения 

возраст 

завершения 
обучения 

возможная 

длительность 
обучения 

с учетом возраста детей 

Группы для детей дошкольного 

возраста 

3 года 6–7 лет 4 года 

с учетом направленности групп 

Группы общеразвивающей 

направленности 

2 года 6–7 лет 5–7 лет 

Учебный план реализации ООП ДО включает обязательную часть (инвариантная) и 
часть, формируемую участниками образовательного процесса (вариативная). 

Инвариантная часть учебного плана, составляющая 60% учебного времени, составлена 
на основе: Федеральной образовательной программы дошкольного образования (приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении 
федеральной образовательной программы дошкольного образования» (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 28.12.2022 № 71847). 
Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса и 

составляющая 40% учебного времени, включает в себя следующие парциальные программы: 
-Парциальные программы: «Программа для дошкольников «Я живу на Самарской 

земле»/под ред. О.В. Дыбиной. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 
2014.- 210с., обл. Авторы: Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., 
Сидякина Е.А. (старший возраст, 5-6 лет, 6-7 лет) 

-Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле». 
(младший и средний дошкольный возраст) (Электронный ресурс)/ О.В. Дыбина и др./Под 
ред. О.В. Дыбиной.- Тольятти, 2015. (Авторский коллектив: О.В. Дыбина, С.Е. Анфисова, 
А.Ю. Козлова, А.А. Ошкина, Е.А. Сидякина). 

-«ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-эстетического 
развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического 
отношения к миру) Лыкова И.А. 

Вариативная часть образовательной программы реализуется непосредственно в 
образовательной деятельности, режимных моментах, свободной совместной деятельности 
педагогов и воспитанников, самостоятельной детской деятельности и совместно с семьями 
воспитанников. Время, отведенное на реализацию вариативной части образовательной 

программы за пределами непосредственно образовательной деятельности, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки воспитанников. 
Инвариантная и вариативная части реализуются во взаимодействии друг с другом в 

различных видах детской деятельности. 
Максимальный объем недельной образовательной нагрузки соответствует временным 

требованиям к режиму образовательной деятельности (СанПиН 1.2.3685-21). 

Максимальный объем недельной образовательной нагрузки 

Возраст Максимально  допустимый  объем суммарной 

образовательной нагрузки в неделю 

Кол-во Мин. 
6–7 лет 14 420 

Последовательность и распределение по периодам обучения 

Учебный план в соответствии с календарным учебным графиком определяет 
последовательность и распределение объема воспитательно-образовательной работы, 
которая реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 
двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, изобразительной, 
музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора и др.) в течение 

учебного года или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы. 
Распределение количества времени на освоение учебного плана ООП ДО и количества 

времени на летне- оздоровительный режим работы представлено в таблице 4. В летний 
оздоровительный период непрерывная образовательная деятельность с детьми заменяется 
мероприятиями эстетически-оздоровительного цикла. 

Количество времени на освоение учебного плана 
 

Учебный год Количество времени 

на освоение учебного плана ООП 
ДО 

Количество времени на летне- 

оздоровительный режим 
работы 

количество учебных 

недель 

количество 

дней 

количество учебных 

недель 

количество дней 

ВСЕГО 38 163 13 65 

 

Формы организации детей в рамках образовательной деятельности 
 

Формы Особенности организации 
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Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 
методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных 
затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 

обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая (индивидуально- 

коллективная) 
Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: 
личная симпатия, общность интересов, но не по уровням 
развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 
обеспечить взаимодействие детей 

в процессе обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой. Достоинствами формы являются четкая 
организационная структура, простое управление, возможность 
взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – 

трудности в индивидуализации обучения. 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Учебным планом предусмотрены периоды психолого-педагогической диагностики 
(мониторинга): оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий, а так же предусмотрены периоды для 
дополнительных процедур по оценке качества коррекционной работы в группах 
общеразвивающей направленности и оценке уровня сформированности предпосылок 

учебной   деятельности   дошкольников   старшего   дошкольного   возраста   групп 

общеразвивающей направленности (таблица 6). 

В сроки, установленные законодательством Российской Федерации, с целью получения 
объективной информации об образовательной деятельности дошкольного учреждения, его 
системы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно- 

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования, проводится ежегодная 
процедура самообследования деятельности ДОО и мониторинг качества дошкольного 
образования. 

Таблица 6 

График периодов осуществления процедур мониторинга 
 

Мониторинговые процедуры Периоды проведения мониторинговых процедур 

IX X XI XII I II III IV V 

Педагогическая диагностики 
(оценка индивидуального 

развития детей дошкольного 
возраста, связанной с оценкой 

эффективности 
педагогических действий) 

0
1

.0
9

. 
– 

1
5
.0

9
.2

4
    

1
0

.0
1

.–
 2

1
.0

1
.2

5
    

1
6

.0
5

. 
– 

2
7
.0

5
.2

5
 

 

 

Мониторинг эффективности 

коррекционно-развивающей 
работы 

0
2

.0
9

. 
– 

1
5
.0

9
.2

4
    

1
0

.0
1

.–
 2

1
.0

1
.2

5
    

1
6

.0
5

. 
– 

2
7
.0

5
.2

5
 

Оценка уровня 
сформированности 

предпосылок учебной 

деятельности выпускников 

     + + +  
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Учебный план организации занятий в рамках реализации ОП ДО  для детей с ЗПР в 
неделю/год группы общеразвивающей направленности 

(дошкольный возраст) 
 
 

Образовательная 

область 

Вид детской  
деятельности 

6–7 лет 

Кол-во в нед. Объем мин. в 
нед. 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Познавательное 
развитие 

познавательно-исследовательская 
деятельность, экспериментирование 

3 90 

Речевое 

развитие 

речевая деятельность 2,5 60 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

изобразительная деятельность 3 45 

конструирование 0,5 15 

музыкальная деятельность 2 60 

Физическое развитие двигательная деятельность 

 в помещении, 
 на свежем воздухе 

 

 

2 

1 

 

 

60 

30 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

игровая деятельность; 
элементарная трудовая 
деятельность; 
общение со взрослыми и 
сверстниками 

Интегрируется с другими 
образовательными областями 

ежедневно 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Познаватель- ное, 
социаль- но-коммуни- 

кативное развитие 
(региональный 

компонент) 

Познавательно- исследовательская Реализация содержания вариативной 
части ООП осуществляется в ходе 

организации образовательной 

деятельности в режимных моментах, в 

интеграции с содержанием 
обязательной части образовательной 
программы в рамках образовательной 

деятельности  по познавательно-

исследовательской, речевой, 
двигательной деятельности. 

Программа для дошкольников «Я 
живу на Самарской земле»/под ред. 

О.В. Дыбиной 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная Реализация содержания вариативной 
части ООП осуществляется в ходе 

организации образовательной 
деятельности в режимных моментах, 

в интеграции с содержанием 
обязательной части образовательной 

программы в рамках образовательной 
деятельности  по изобразительной 

деятельности 

Парциальная программа 
художественно-эстетического 

развития детей 2–7 лет в 
изобразительной деятельности 
(формирование эстетического 
отношения к миру) «Цветные 

ладошки»  Лыкова И.А. 
Объем образовательной нагрузки 

в неделю  
14 420 мин./ 

7 ч.  
 

Объем образовательной нагрузки в год 

 

532  15 960 

мин./ 
266 ч.  
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Учебный план коррекционно-развивающей работы  
в рамках реализации ООП ДО для обучающихся с задержкой психического развития (инклюзия)   

 

Вид деятельности Дошкольный возраст 

6–7 лет 

Кол-во 

в нед.  
Объем мин. в нед. 

Подгрупповая  
коррекционно-развивающая деятельность с 

учителем-дефектологом*  

- - 

Индивидуальная коррекционно-

развивающая деятельность с учителем-

дефектологом 

1 30 

Подгрупповая  
коррекционно-развивающая деятельность с 
учителем-логопедом*   

- - 

Индивидуальная коррекционно-

развивающая деятельность с учителем-

логопедом   

1 30 

Подгрупповая коррекционно-развивающая 
деятельность с педагогом-психологом* 

осуществляется в ходе организации 
совместной деятельности педагога-

психолога и детей 

Индивидуальная коррекционно-

развивающая деятельность с педагогом-

психологом 

1 30 

Подсчет объема коррекционно-

развивающей работы в неделю (мин./ч) 
 

3 90 мин./  
1 ч. 30 мин. 

Подсчет объема коррекционно-

развивающей работы в год (мин./ч) 
 

114 3420 мин./  
57 ч. 

 

Совместная деятельность в режимных 
моментах ежедневно 
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Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

(совместная деятельность детей и взрослых, не регламентированная по времени) 
 
 

№ Вид детской деятельности/ 
формы ОД в режимных моментах 

Возраст / количество в неделю  
Дошкольный возраст 

4–5  

лет 

5–6  

лет 

6–7  

лет 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

1 Ситуативно-деловое общение со взрослым и 
эмоционально-практическое со сверстниками под 
руководством взрослого*/ Общение со взрослым и 
сверстниками  
- общение воспитателя с детьми и накопления 
положительного социально-эмоционального опыта, 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

2 Игровая деятельность 

 индивидуальные и совместные игры с детьми 
(отобразительные и сюжетно-отобразительные 
игры, игры с дидактическими 
игрушками*/сюжетно-ролевые, театрализованные, 
режиссерские, строительно-конструктивные, 
дидактические, подвижные игры) 

 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

3 Самообслуживание и элементарные трудовые 
действия*/элементарная трудовая деятельность 
(самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 
природе, ручной труд) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

4 Экспериментирование с материалами и веществами*/ 
Познавательно-исследовательская деятельность и 
экспериментирование 

 исследование объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними,  

 наблюдения за природой (на прогулке) 

 

 

 

2 р. в нед. 
 

Ежедневно 

 

 

 

2 р. в нед. 
 

Ежедневно 

 

 

 

2 р. в нед. 
 

Ежедневно 

5 Речевая деятельность 

- слушание и понимание сказок, стихов*/восприятие 
художественной литературы и фольклора 

 

1р. в нед. 
 

1р. в нед. 
 

1р. в нед. 

6 Изобразительная деятельность (рисование, лепка)*/ 
изобразительная деятельность (рисование, лепка, 
аппликация)  

 индивидуальная и совместная продуктивная 
деятельность; 

 конструирование из мелкого и крупного строительного 
материала*/ конструирование из разных материалов по 
образцу, условию и замыслу ребенка 

 

 

 

 

Ежедневно  

 

1р. в нед. 

 

 

 

 

Ежедневно  

 

1р. в нед. 

 

 

 

 

Ежедневно  

 

1р. в нед. 

7 Предметная деятельность* - - - 

8 Музыкальная деятельность 

 слушание музыки и исполнительство, музыкально-

ритмические движения*/ слушание и понимание 
музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских 
музыкальных инструментах 

1р. в нед. 1р. в нед. 1р. в нед. 

9 Двигательная деятельность  
 физкультурные досуги,  
 простые подвижные игры*/подвижные игры и 

элементы спортивных игр 

 

1р. в 2 нед.  
 

Ежедневно 

 

1р. в 2 нед.  
 

Ежедневно 

 

1р. в 2 нед.  
 

Ежедневно 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

1 Познавательно-исследовательская деятельность Итоговое 

занятие 

1р. в год 1р. в год 1р. в год 

2 Изобразительная деятельность 

Итоговое занятие 

1р. в год 1р. в год 1р. в год 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 
образовательной организацией самостоятельно с учетом требования СанПиН, мнений участников 
образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий 
учреждений культуры региона, утверждается учреждением на каждый учебный год, размещается 
на официальном сайде МБУ https://chgard64.tgl.net.ru/ 

Календарный учебный график - документ, определяющий: 
• сведения об образовательном учреждении, 
• продолжительность учебного года (устанавливает даты начала и окончания учебного 

года), 
• продолжительность учебной недели, 
• количество учебных недель в периодах реализации ООП, 

• регламентирование образовательного процесса; 
• сроки проведения мониторинга. 
В соответствии с определением в структуре календарного учебного графика может 
дублироваться содержание некоторых параграфов  учебного плана. Это  подтверждает 
преемственность  планирования образовательной деятельности  МБУ  и иллюстрирует 
распределение её содержания по периодам учебного плана. 

В календарном учебном графике определен режим мероприятий для педагогического 
коллектива учреждения, отражающих научно-методическое сопровождение педагогов и 
деятельность административно-управленческого аппарата, указан режим работы администрации 

и узких специалистов. 
Календарный учебный график на 2024 – 2025 учебный год представлен в Приложении 2, 

стр 315 

 

3.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
- Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы (перечень) 
 

Название Автор Выходные данные программы 

Программа патриотического воспитания 
дошкольников «Я живу на Самарской 
земле». 

Дыбина О.В., Анфисова 
С.Е., Кузина А.Ю., 
Ошкина А.А., Сидякина 
Е.А. 

Программа патриотического 
воспитания дошкольников 

«Я живу на Самарской земле»/под ред. 
О.В. Дыбиной.- Ульяновск: Издатель 
Качалин Александр Васильевич, 2014.- 

210с. 
Практическое руководство «Воспитателю 
о воспитании» 

 https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn-- 

p1ai/programmy-vospitaniya/programmy- 

vospitaniya-doo/prakticheskoe- 

rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/ 

«Цветные ладошки». Парциальная 
программа художественно-эстетического 
развития детей 2–7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование 
эстетического отношения к миру) 

Лыкова И.А. "Цветные ладошки". Парциальная 
программа художественно- 

эстетического развития детей 2-7 лет. 
/Лыкова И.А.- ФГОС ДО; Издательство 

· ИД Цветной мир, 2018 г. – 144с. 
Изобразительная деятельность в детском 
саду Вторая младшая группа Уч.-метод. 
пос. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
детском саду Вторая младшая группа 

/Лыкова И.А.- Издательство · ИД 
Цветной мир, 
2014 г.-152с. 

Изобразительная деятельность в детском 
саду Средняя группа Уч.-метод. пос. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
детском саду Средняя группа /Лыкова 
И.А. - Издательство · ИД Цветной мир, 
2020г.-152с. 
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Изобразительная деятельность в детском 
саду Старшая группа Уч.-метод. пос. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
детском саду Старшая группа /Лыкова 

И.А. - Издательство · ИД Цветной мир, 
2015г.-216 с. 

Изобразительная деятельность в детском 
саду Подготовительная группа Уч.- 
метод. пос. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
детском саду Подготовительная группа 

/Лыкова И.А. - Издательство · ИД 
Цветной мир, 
2022г.-216с. 

Изобразительная деятельность в детском 
саду Первая младшая группа Уч.-метод. 
пос. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
детском саду Первая младшая группа 

/Лыкова И.А.- Издательство · ИД 
Цветной мир, 
2014г.-152с. 
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IV. Дополнительный раздел Программы 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ОП ДО для 
детей с ЗПР. 

Программа учитывает особенности развития каждого ребенка от 6 до 7 лет, в том 

числе детей с ЗПР, что позволяет большинству детей развиваться, полностью используя 
свой потенциал. 

 

4.2. Используемые Программы: ссылки на ФОП и парциальные программы 

-Федеральная образовательная программа дошкольного образования, 
зарегистрированная в Минюсте РФ от 28.12.2022 г. №71847 в ред. приказ Минпросвещения 
РФ от 25.11.2022 г №1028. 

Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской 
земле»/под ред. О.В. Дыбиной. - Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 
2014.- 210с. 

"Цветные ладошки". Парциальная программа художественно-эстетического развития 
детей 2-7 лет. /Лыкова И.А. - Издательство · ИД Цветной мир, 2018 г. – 144с. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 
строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 
социокультурного окружения МБУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 
отношений составляет основу уклада МБУ. 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности МБУ. 
Групповые формы работы: 
- Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации 

детей. 
- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 
- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте МБУ, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 
консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 
- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 
- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 
- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. Индивидуальное 
консультирование родителей (законных представителей) c целью координации 
воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 
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Приложение1 

 

Средняя группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

ребёнок выполняет 

самостоятельно 

правила общения со 

взрослым, 
внимателен к его 

словам и мнению, 

ребёнок 

демонстрирует 

стремление к 

общению со 

сверстниками, по 

предложению 

ребёнок 

самостоятелен в 

самообслуживании 

; ребёнок 

проявляет 

познавательный 

ребёнок называет 

роль до начала игры, 
обозначает новую 

роль по ходу игры, 
активно использует 

предметы- 

ребёнок без 

напоминания взрослого 

здоровается и 

прощается, говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста» 

ребёнок познает 

правила безопасного 

поведения и 

стремится их 

выполнять в 

повседневной жизни 

ребёнок принимает 

игровую задачу в играх 

с правилами, проявляет 

интерес к результату, 
выигрышу; ведет 

негромкий диалог с 

игрушками, 
комментирует их 

«действия» в 

режиссерских играх 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее 

значение) 

  стремится к педагога может интерес к труду заместители,    

  познавательному, договориться с взрослых, предлагает игровой    

  интеллектуальному детьми, стремится к профессиям, замысел и проявляет    

  общению со самовыражению в технике; ребёнок инициативу в    

  взрослыми: задает деятельности, к стремится к развитии сюжета,    

  много вопросов признанию и выполнению активно включается    

  поискового уважению трудовых в ролевой диалог,    

  характера, стремится сверстников, обязанностей, проявляет творчество    

  к одобряемым  охотно включается в создании игровой    

  формам поведения,  в совместный труд обстановки    

  замечает ярко  со взрослыми или     

  выраженное  сверстниками     

  эмоциональное       

  состояние       

  окружающих людей,       

  по примеру педагога       

  проявляет       

  сочувствие;       

  сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябр 

ь 

май 

51.                  

52.                  

53.                  

54.                  

55.                  

56.                  

57.                  

58.                  

59.                  

60.                  

61.                  

62.                  

63.                  

64.                  

65.                  

66.                  
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67.                  

68.                  

69.                  

70.                  

71.                  

72.                  

73.                  

74.                  

75.                  

Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

                

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

№ 

п/ 
п 

Ф.И.О. 
ребенка 

ребёнок владеет 

количественным и 

порядковым счетом в 

пределах пяти, умением 

непосредственно 

ребёнок активно познает 

и называет свойства и 

качества предметов, 
особенности объектов 

природы, 

ребёнок с 

удовольствием 

рассказывает о себе, 
своих желаниях, 

достижениях, семье, 

ребёнок задает много 

вопросов поискового 

характера, включается 

в деятельность 

экспериментирования, 

активно участвует в 

мероприятиях и 

праздниках, 
готовящихся в 

группе, в ДОО, 

ребёнок имеет 

представление о 

разнообразных 

представителях живой 

природы родного края, 

охотно 

сотрудничает со 

взрослыми не 

только в 

совместной 
деятельности, но и 

в свободной 

самостоятельной; 
отличается высокой 

активностью и 

любознательностью 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее 

значение) 

  сравнивать предметы по обследовательские семейном быте, использует имеет их особенностях,  

  форме и величине, действия, объединяет традициях; исследовательские представления о свойствах объектов  

  различает части суток, предметы и объекты в  действия, малой родине, неживой природы,  

  знает их видовые категории с  предпринимает названии сезонных изменениях в  

  последовательность, указанием характерных  попытки сделать населенного жизни природы,  

  понимает временную признаков,  логические выводы, пункта, улицы, явлениях природы,  

  последовательность    некоторых интересуется природой,  

  «вчера, сегодня, завтра»,    памятных местах экспериментирует,  

  ориентируется от себя в     положительно относится  

  движении;     ко всем живым  

  использует     существам, знает  

  математические     правила поведения в  

  представления для     природе, стремится  

  познания окружающей     самостоятельно  

  действительности;     ухаживать за растениями  

       и животными, беречь их  

  сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

51.                  

52.                  

53.                  

54.                  

55.                  

56.                  

57.                  

58.                  
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59.                  

60.                  

61.                  

62.                  

63.                  

64.                  

65.                  

66.                  

67.                  

68.                  

69.                  

70.                  

71.                  

72.                  

73.                  

74.                  

75.                  

Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

                

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

№ 

п/ 
п 

Ф.И.О. 
ребенка 

ребёнок инициативен в разговоре, 
использует разные типы реплик и 

простые формы объяснительной 

речи, речевые контакты становятся 

более длительными и активными 

ребёнок большинство звуков 

произносит правильно, 
пользуется средствами 

эмоциональной и речевой 

выразительности 

ребёнок самостоятельно 

пересказывает знакомые сказки, с 

небольшой помощью взрослого 

составляет описательные рассказы и 

загадки,   ребёнок   проявляет 

ребёнок проявляет стремление к 

общению со сверстниками в процессе 

познавательной деятельности, 
осуществляет обмен информацией 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

    словотворчество, интерес к языку, с   

    интересом  слушает  литературные   

    тексты, воспроизводит текст, ребёнок   

    способен рассказать о предмете, его   

    назначении и особенностях, о том,   

    как он был создан   

  сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентяб 

рь 

май 

51.            

52.            

53.            

54.            

55.            

56.            

57.            

58.            

59.            
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60.            

61.            

62.            

63.            

64.            

65.            

66.            

67.            

68.            

69.            

70.            

71.            

72.            

73.            

74.            

75.            

Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) 
          

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

№ 

п/ 
п 

Ф.И.О. 
ребенка 

 
ребёнок проявляет интерес к 

различным видам искусства, 
эмоционально откликается на 

отраженные в произведениях 

искусства действия, поступки, 
события; 

ребёнок использует накопленный 
художественно-творческой опыт в 

самостоятельной деятельности, с 

желанием участвует в культурно- 

досуговой деятельности (праздниках, 
развлечениях и других видах культурно- 

досуговой деятельности) 

ребёнок создает изображения и 
постройки в соответствии с темой, 

используя разнообразные 

материалы, владеет техническими 

и изобразительными умениями 

ребёнок проявляет себя в разных 
видах музыкальной, 

изобразительной, театрализованной 

деятельности, используя 

выразительные и изобразительные 

средства 

Итоговый показатель по 
каждому ребенку (среднее 

значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май 

53.            

54.            

55.            

56.            

57.            

58.            

59.            

60.            

61.            

62.            

63.            

64.            

65.            

66.            

67.            
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68.            

69.            

70.            

71.            

72.            

73.            

74.            

75.            

76.            

77.            

78.            

Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) 
          

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

ребёнок проявляет интерес к 

разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями, 
настойчивость для 

достижения результата, 
испытывает потребность в 

двигательной активности 

ребёнок демонстрирует 

координацию, быстроту, 
силу,  выносливость, 
гибкость, ловкость, развитие 

крупной и мелкой моторики, 

ребёнок стремится 

узнать о правилах 

здорового образа 

жизни,    готов 

элементарно 

охарактеризовать свое 

самочувствие, 
привлечь  внимание 

взрослого в  случае 

недомогания; ребёнок 

стремится     к 

самостоятельному 

осуществлению 

процессов личной 

гигиены, их 

правильной 

организации 

выполняет  основные 

движения, 
общеразвивающие 

упражнения   и 

элементы спортивных 

упражнений, с 

желанием играет  в 

подвижные игры, 

активно и с интересом 

ориентируется  в 

пространстве,  переносит 

освоенные движения  в 

самостоятельную 

деятельность 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

49.              

50.              

51.              

52.              

53.              

54.              

55.              

56.              

57.              

58.              

59.              

60.              
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61.              

62.              

63.              

64.              

65.              

66.              

67.              

68.              

69.              

70.              

71.              

72.              

 Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

            

 

 

 

 

 

Старшая группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

ребёнок настроен 

положительно по 

отношению к 

окружающим, охотно 

вступает в общение 

ребёнок способен 

различать разные 

эмоциональные 

состояния взрослых 

и сверстников, 

ребёнок проявляет 

активность в 

стремлении к 

познанию разных 

видов труда и 

ребёнок владеет 

представлениями о 

безопасном 

поведении, 
соблюдает правила 

ребёнок регулирует 

свою активность в 

деятельности, умеет 

соблюдать очередность 

и учитывать права 

ребёнок 

согласовывает свои 

интересы с 

интересами 

партнеров в игровой 

ребёнок проявляет 

интерес к игровому 

экспериментированию, 
развивающим и 

познавательным играм, 
в играх с готовым 

содержанием и 

правилами действует в 

точном соответствии с 

игровой задачей и 

правилами 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее 

значение) 
  со взрослыми и учитывает их в своем профессий, безопасного других людей, деятельности, умеет  

  сверстниками, поведении, бережно относится поведения в разных проявляет инициативу предложить и  

  проявляет откликается на к предметному видах деятельности, в общении и объяснить замысел  

  сдержанность но просьбу помочь, в миру как демонстрирует деятельности, задает игры, комбинировать  

  отношению к оценке поступков результату труда умения правильно и вопросы различной сюжеты на основе  

  незнакомым людям, опирается на взрослых, безопасно направленности, разных событий,  

  при общении со нравственные стремится пользоваться под слушает и понимает создавать игровые  

  взрослыми и представления; участвовать в присмотром взрослого, действует образы, управлять  

  сверстниками  труде взрослых, взрослого бытовыми по правилу или персонажами в  

  ориентируется на  самостоятелен, предметами и образцу в разных видах режиссерской игре  

  общепринятые  инициативен в приборами, деятельности, способен   

  нормы и правила  самообслуживании безопасного общения к произвольным   

  культуры поведения,  , участвует со с незнакомыми действиям;   

  проявляет в  сверстниками в животными, владеет    

  поведении уважение  разных видах основными    

  и привязанность к  повседневного и правилами    

  родителям  ручного труда; безопасного    
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  (законным 

представителям), 
демонстрирует 

уважение к 

педагогам, 
интересуется жизнью 

семьи и ДОО; 

  поведения на улице;     

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябр 

ь 

май 

76.                  

77.                  

78.                  

79.                  

80.                  

81.                  

82.                  

83.                  

84.                  

85.                  

86.                  

87.                  

88.                  

89.                  

90.                  

91.                  

92.                  

93.                  

94.                  

95.                  

96.                  

97.                  

98.                  

99.                  

100.                  

Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

                

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

№ 

п/ 
п 

Ф.И.О. 
ребенка 

ребёнок испытывает 

познавательный интерес к 

событиям, находящимся за 
рамками личного опыта, 

ребёнок использует 

математические знания, 
способы и средства для 
познания окружающего 

ребёнок знает о 

цифровых средствах 

познания 
окружающей 

ребёнок проявляет 

познавательный 

интерес к 
населенному пункту, 

знает название 

своей страны, её 

государственные 
символы; ребёнок 

имеет представление об 

особенностях и 

потребностях живого 
организма, изменениях в 

Итоговый показатель по каждому 

ребенку (среднее значение) 
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  фантазирует, предлагает 

пути решения проблем, 
имеет представления о 

социальном, предметном и 
природном мире, ребёнок 

устанавливает 

закономерности причинно- 

следственного характера, 
приводит логические 

высказывания; проявляет 

любознательность 

мира; способен к 

произвольным 

умственным действиям; 
логическим операциям 

анализа, сравнения, 
обобщения, 

систематизации, 
классификации и 

другим, оперируя 

предметами разными по 

величине, форме, 
количеству; владеет 

счетом, ориентировкой в 

пространстве и времени; 

действительности, 
использует некоторые 

из них, 
придерживаясь 

правил безопасного 

обращения с ними; 

в котором живет, 
знает некоторые 

сведения о его 

достопримечательнос 
тях, событиях 

городской и сельской 

жизни; 

имеет 

представление о 

живой природе 

разных регионов 
России, может 

классифицировать 

объекты по разным 

признакам 

жизни природы разные 

сезоны года, соблюдает 

правила поведения в 

природе, ухаживает за 
растениями и 

животными, бережно 

относится к ним 

 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

76.                

77.                

78.                

79.                

80.                

81.                

82.                

83.                

84.                

85.                

86.                

87.                

88.                

89.                

90.                

91.                

92.                

93.                

94.                

95.                

96.                

97.                

98.                

99.                

100                

Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
 

№ 

п/ 
п 

Ф.И.О. 
ребенка 

ребёнок проявляет инициативу и 

самостоятельность в процессе 

придумывания загадок, сказок, 
рассказов, 

задает вопросы различной 

направленности, слушает и 

понимает взрослого, действует по 

правилу или образцу в разных 

видах деятельности, способен к 

произвольным действиям; 

безошибочно  пользуется 

обобщающими словами и понятиями, 
самостоятельно пересказывает 

рассказы и сказки, проявляет 

избирательное   отношение   к 

произведениям определенной 

тематики и жанра; 

владеет первичными приемами 

аргументации и доказательства, 
демонстрирует богатый словарный 

запас, 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентяб 

рь 

май 

76.            

77.            

78.            

79.            

80.            

81.            

82.            

83.            

84.            

85.            

86.            

87.            

88.            

89.            

90.            

91.            

92.            

93.            

94.            

95.            

96.            

97.            

98.            

99.            

100.            

Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

№ 

п/ 
п 

Ф.И.О. 
ребенка 

 

 

ребёнок проявляет 

интерес и (или) с 
желанием 

занимается 

музыкальной, 
изобразительной, 
театрализованной 

деятельностью 

различает виды, жанры, 
формы в музыке, 

изобразительном и 

театральном искусстве; 

ребёнок самостоятельно 

определяет замысел рисунка, 
аппликации, лепки, постройки, 

создает образы и 
композиционные изображения, 
интегрируя освоенные техники 

и средства выразительности, 
использует разнообразные 

материалы 

проявляет музыкальные и 

художественно-творческие 

способности; ребёнок 

принимает активное участие в 
праздничных программах и их 

подготовке; 

взаимодействует со всеми 

участниками культурно-досуговых 

мероприятий 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее 

значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май  сент май 

79.              

80.              

81.              

82.              

83.              

84.              

85.              

86.              

87.              

88.              

89.              

90.              

91.              

92.              

93.              

94.              

95.              

96.              

97.              

98.              

99.              

100              

101              

102              

103              

104              

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
            

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

№ Ф.И.О. ребёнок демонстрирует ярко ребёнок  проявляет ребёнок проявляет ребёнок владеет мотивирован на сбережение Итоговый показатель по 

п/п ребенка выраженную потребность в осознанность во время доступный возрасту основными способами и укрепление собственного каждому ребенку 
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  двигательной активности, 
проявляет интерес к новым и 

знакомым физическим 

упражнениям,   пешим 

прогулкам,  показывает 

избирательность     и 

инициативу при выполнении 

упражнений,    имеет 

представления о некоторых 

видах спорта, туризме, как 

форме активного отдыха; 

занятий физической 

культурой, демонстрирует 

выносливость, быстроту, 
силу, гибкость, ловкость, 
координацию, выполняет 

упражнения в заданном 

ритме и темпе, способен 

проявить творчество при 

составлении  несложных 

комбинаций из знакомых 

упражнений; 

самоконтроль, 
способен  привлечь 

внимание других детей 

и организовать 

знакомую подвижную 

игру;   ребёнок 

проявляет   духовно- 

нравственные качества 

и основы патриотизма 

в   процессе 

ознакомления с 

видами спорта и 

достижениями 

российских 

спортсменов 

укрепления  здоровья 

(закаливание, утренняя 

гимнастика, 
соблюдение   личной 

гигиены, безопасное 

поведение и другие); 

здоровья и здоровья 

окружающих; 
(среднее значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

73.              

74.              

75.              

76.              

77.              

78.              

79.              

80.              

81.              

82.              

83.              

84.              

85.              

86.              

87.              

88.              

89.              

90.              

91.              

92.              

93.              

94.              

95.              

96.              

 Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 
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Подготовительная к школе группа 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

ребёнок проявляет 

нравственно-волевые 

качества, 
самоконтроль и 

может осуществлять 

ребёнок проявляет 

духовно- 

нравственные 

качества и основы 

патриотизма в ходе 

ребёнок имеет 

начальные 

представления о 

правилах 

безопасного 

ребёнок соблюдает 

элементарные 

социальные нормы и 

правила поведения в 

различных видах 

способен понимать и 

учитывать интересы и 

чувства других; 
договариваться и 

дружить со 

ребёнок способен 

понимать свои 

переживания и 

причины их 

возникновения, 

у ребёнка выражено 

стремление заниматься 

социально значимой 

деятельностью; 
ребёнок способен 

откликаться на эмоции 

близких людей, 
проявлять эмпатию 

(сочувствие, 
сопереживание, 
содействие) ребёнок 

способен к 

осуществлению 

социальной навигации 

как ориентации в 

социуме и соблюдению 

правил безопасности в 

реальном и цифровом 

взаимодействии 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее 

значение) 
  анализ своей занятий физической поведения в деятельности, сверстниками; регулировать свое  

  двигательной культурой и двигательной взаимоотношениях старается разрешать поведение и  

  деятельности ознакомлением с деятельности; о со взрослыми и возникающие осуществлять выбор  

   достижениями том, что такое сверстниками конфликты социально  

   российского спорта здоровье,  конструктивными одобряемых  

    понимает, как  способами; действий в  

    поддержать,   конкретных  

    укрепить и   ситуациях,  

    сохранить его   обосновывать свои  

       ценностные  

       ориентации; ребёнок  

       стремится сохранять  

       позитивную  

       самооценку; ребёнок  

       проявляет  

       положительное  

       отношение к миру,  

       разным видам труда  

       другим людям и  

       самому себе;  

  сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябр 

ь 

май 

101.                  

102.                  

103.                  

104.                  

105.                  

106.                  

107.                  

108.                  

109.                  

110.                  

111.                  

112.                  

113.                  

114.                  
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115.                  

116.                  

117.                  

118.                  

119.                  

120.                  

121.                  

122.                  

123.                  

124.                  

125.                  

Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

                

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

№ 

п/ 
п 

Ф.И.О. 
ребенка 

имеет представление о 

многообразии стран и 

народов мира; ребёнок 

способен применять в 

жизненных и игровых 
ситуациях знания о 

количестве, форме, 
величине предметов, 

пространстве и времени, 
умения считать, измерять, 
сравнивать, вычислять и 

тому подобное 

ребёнок имеет 

представление о 

жизни людей в 

России, имеет 

некоторые 
представления о 

важных 

исторических 

событиях Отечества 

ребёнок обладает 

начальными знаниями о 

природном и 

социальном мире, в 

котором он живет: 
элементарными 

представлениями из 

области естествознания, 
математики, истории, 
искусства и спорта, 

информатики и 

инженерии, и тому 
подобное: о себе, 

собственной 

принадлежности и 

принадлежности других 

людей к определенному 

полу 

ребёнок обладает 

начальными 

знаниями о составе 

семьи, родственных 

отношениях и 
взаимосвязях, 

семейных 

традициях; 
об обществе, его 

национально- 

культурных 

ценностях; 

ребёнок обладает 

начальными 

знаниями о 

государстве и 

принадлежности к 
нему; ребёнок 

проявляет 

любознательность, 
активно задает 

вопросы взрослым 

и сверстникам; 
интересуется 

субъективно новым 

и неизвестным в 

окружающем мире 

способен 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам 
людей; склонен 

наблюдать, 
экспериментировать; 
строить смысловую 

картину окружающей 

реальности, 
использует основные 
культурные способы 

деятельности 

ребёнок имеет 

представление о 

некоторых наиболее ярких 

представителях живой 

природы России и 
планеты, их 

отличительных признаках, 
среде обитания, 

потребностях живой 

природы, росте и развитии 

живых существ; свойствах 

неживой природы, 
сезонных изменениях в 

природе, наблюдает за 

погодой, живыми 

объектами, имеет 

сформированный 

познавательный интерес к 

природе, осознанно 

соблюдает правила 
поведения в природе, 
знает способы охраны 

природы, демонстрирует 

заботливое отношение к 

ней 

Итоговый показатель по каж 

ребенку (среднее значени 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

101.                  

102                  

103                  

104                  

105                  

106                  
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107                  

108                  

109                  

110                  

111                  

112                  

113                  

114                  

115                  

116                  

117                  

118                  

119                  

120                  

121                  

122                  

123                  

124                  

125                  

Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

                

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

№ 

п/ 
п 

Ф.И.О. 
ребенка 

ребёнок владеет средствами общения 

и способами взаимодействия со 

взрослыми, и сверстниками 

ребёнок владеет речью как 

средством коммуникации, ведет 

диалог со взрослыми и 

сверстниками, 

ребёнок знает и осмысленно 

воспринимает литературные 

произведения различных жанров, 
имеет предпочтения в жанрах 

литературы, проявляет интерес к 

книгам познавательного характера, 
определяет  характеры  персонажей, 
мотивы их поведения, оценивает 

поступки литературных героев 

использует формулы речевого 

этикета в соответствии с ситуацией 

общения, владеет коммуникативно- 

речевыми умениями, 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентяб 

рь 

май 

101.            

102.            

103.            

104.            

105.            

106.            

107.            

108.            

109.            
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110.            

111.            

112.            

113.            

114.            

115.            

116.            

117.            

118.            

119.            

120.            

121.            

122.            

123.            

124.            

125.            

Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) 
          

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

№ 

п/ 
п 

Ф.И.О. 
ребенка 

 
 

ребёнок способен 

воспринимать и 

понимать 

произведения 

различных видов 

искусства, имеет 

предпочтения в 
области 

музыкальной, 
изобразительной, 
театрализованной 

деятельности 

ребёнок выражает интерес 
к культурным традициям 

народа в процессе 

знакомства с различными 

видами и жанрами 

искусства; обладает 

начальными знаниями об 

искусстве 

ребёнок владеет умениями, 
навыками и средствами 

художественной 

выразительности в различных 

видах деятельности и 

искусства; использует 

различные технические 

приемы в свободной 

художественной деятельности 

ребёнок участвует в создании 
индивидуальных и 

коллективных творческих работ, 
тематических композиций к 

праздничным утренникам и 

развлечениям, художественных 

проектах; 

ребёнок самостоятельно выбирает 
технику и выразительные средства 

для наиболее точной передачи 

образа и своего замысла, способен 

создавать сложные объекты и 

композиции, преобразовывать и 

использовать с учётом игровой 

ситуации 

Итоговый показатель по 
каждому ребенку (среднее 

значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май  сент май 

105.              

106              

107              

108              

109              

110              

111              

112              

113              

114              
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115              

116              

117              

118              

119              

120              

121              

122              

123              

124              

125              

126              

127              

128              

129              

130              

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
            

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

ребёнок владеет основными 

движениями и элементами 

спортивных игр, может 

контролировать свои 

движение и управлять ими; 

ребёнок соблюдает 

элементарные правила 

здорового образа жизни и 

личной гигиены; 

ребёнок результативно 

выполняет физические 

упражнения 

(общеразвивающие, 
основные движения, 
спортивные), 
участвует в туристских 

пеших прогулках, 
осваивает простейшие 

туристские   навыки, 
ориентируется на 
местности; 

ребёнок проявляет 

элементы творчества в 

двигательной 

деятельности 

ребёнок владеет навыками 

личной гигиены, может 

заботливо относиться к 

своему здоровью и 

здоровью окружающих, 
стремится оказать помощь и 

поддержку другим людям; 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

97.              

98.              

99.              

100.              

101.              

102.              

103.              

104.              

105.              

106.              

107.              
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108.              

109.              

110.              

111.              

112.              

113.              

114.              

115.              

116.              

117.              

118.              

119.              

120.              

 Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 
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Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 
1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 
2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 
3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 
4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 
5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 
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Приложение 2 

Календарный учебный график МБУ детского сада № 64 на 2024 – 2025 учебный год 

1. Сведения о ДОО: 
– адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти, ул. Свердлова, д.70 

– телефон: 8 ( 8 4 8 2 )  3 7 - 6 6 - 6 5 ;   8 ( 8 4 8 2 )  3 6 - 7 0 - 7 2  

- сайт: https://chgard64.tgl.net.ru/ 
– количество обучающихся на начало учебного года: 257 чел. 
– количество педагогов на начало учебного года: 24 чел. 
– режим работы: пятидневная  дневная рабочая неделя с 7:00 до 1 9 :00. Нерабочие 

дни – суббота и воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ. 
 

2. Продолжительность учебного года: 
– начало учебного года 02.09.2024; 

– окончание учебного года 31.08.2025. 

3. Продолжительность учебной недели 5 дней 

4. Количество учебных недель 38 . 

5. Регламентирование образовательного процесса на день (основание: 
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания»). 

 

Распределение недельной образовательной нагрузки 

Возраст 

 детей 

Продолж
ительнос
ть одного 

занятия 

 

Недельная образовательная 
нагрузка по основным 
общеобразовательным 

программам дошкольного 
образования 

Недельная образовательная 
нагрузка по 

дополнительным 
общеобразовательным 

программам дошкольного 
образования  

Недельная 
образовател

ьная 
нагрузка,  

итог 

Количество  
занятий 

Продолжите
льность 
занятий 

Количество  
занятий 

Продолжите
льность 
занятий 

1-1,5 

лет 

6 мин 9 54 мин. 1 06 60 мин. 

1,5–2 года 10 мин. 9 90 мин. 1 10 100 мин. 
2–3 года 10 мин. 9 90 мин. 1 10 100 мин. 
3–4 года 15 мин. 10 150 мин. - - 150 мин. 
4–5 лет 20 мин. 10 200 мин. - - 200 мин. 
5–6 лет 25 мин. 12 300 мин. 2 50мин. 350 мин. 
6–7 лет 30 мин. 14 420 мин. 1 30 мин. 450 мин. 

 

Начало занятий: не ранее 8:00. Окончание занятий: не позднее 17:00. 

Продолжительность перерывов между занятиями: не менее 10 мин.. 
Дневная образовательная нагрузка, длительность занятия: 

Распределение дневной образовательной нагрузки 

Возраст 

воспитанников 

Продолжител
ьность  
занятия 

Максимально допустимый 

объём  образовательной 
нагрузки в первой половине 

дня  

Максимально допустимый 

объём  образовательной 
нагрузки во второй половине 

дня 

1-1,5 года 6 мин. 6 мин. 6 мин. 
1,5–2 года 10 мин. 10 мин. 10 мин. 
2–3 года 10 мин. 10 мин. 10 мин. 
3–4 года 15 мин. 30 мин. - 

4–5 лет 20 мин. 40 мин. - 
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5–6 лет 25 мин. 50 мин. 25 мин 

6–7 лет 30 мин. 90 мин. - 

60 мин. 30 мин. 
 

 

Организация образовательного процесса в летний период: в летний период 

образовательный процесс организуется с минимальным использованием занятий в 

организационных формах (индивидуальные и подгрупповые занятия) и максимальной 
организацией самостоятельной игровой деятельности и совместной деятельности взрослых 

и детей на свежем воздухе. Занятия по физическому развитию организуются на открытом 
воздухе. 

6. Сроки проведения оценки индивидуального развития детей: сентябрь 2024 года, 
январь, май 2025 года. 

 

 


