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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Новолялинского город-

ского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением дея-

тельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников №11 «Рябинушка» 

(далее– Образовательное учреждение) осуществляет деятельность с целью предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по адаптированной образова-

тельной программе дошкольного образования для обучающихся с задержкой психическо-

го развития (далее – ЗПР, Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы до-

школьного образования (далее – ФАОП ДО). 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не 

менее 60% от ее общего объема.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% и ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- на специфику (обучения и воспитания, которые объединяются в целостный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.); 

- на сложившиеся традиции ДОУ;  

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей с 

ЗПР, а также возможностям педагогического коллектива и ДОУ в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами об-

разовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного об-

разования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для обуча-

ющихся с ЗПР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и началь-

ного общего образования. 

Цель Программы: создание условий для развития обучающихся раннего и дошколь-

ного возраста с ЗПР в соответствии с их общими и особыми потребностями, индивидуаль-

ными особенностями развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, спо-

собствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного 

и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, фор-

мирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, ду-

ховно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ЗПР; 
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- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ЗПР; 

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

т.ч. их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ЗПР в пе-

риод дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, со-

циального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, пси-

хофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ЗПР как субъекта отношений с педагогическим работни-

ком, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове 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 соци-

альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициатив-

ности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учеб-

ной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и ин-

дивидуальным особенностям развития обучающихся с ЗПР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных предста-

вителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилита-

ции (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ЗПР; 

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

го общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих общих прин-

ципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

витии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагоги-

ческих работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных ра-

ботников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, при-

знание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор об-

разовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в соот-

ветствии с возрастными особенностями обучающихся. 
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Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся 

с ЗПР: 

1. 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 ре-

бенка с ЗПР и обеспечения его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной ра-

боты с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нару-

шения. У обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализа-

ции нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливаю-

щие недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться. 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для построе-

ния коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, определить 

иерархию нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с пер-

вичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и 

сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет определять-

ся реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное 

развитие ребенка с ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогиче-

ского процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в котором участвуют 

различные специалисты психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), со-

бираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирую-

щее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важ-

на 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, включаю-

щем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимо-

действие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педа-

гогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкуль-

турных руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

5. 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 соот-

ношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное разви-

тие происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых психических 

свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Ста-

диальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, в 

перестройке детского сознания, что связано с овладением новым видом деятельности, раз-

витием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый 

этап развития. Обучающиеся с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсор-

но-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы 

пространственно-временные представления, они неодинаково подготовлены к счету, чте-
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нию, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому про-

граммы образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на воз-

растные нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, ори-

ентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, дея-

тельности обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развиваю-

щих задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний 

день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и со-

здания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных воз-

можностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: предпо-

лагает организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность возраста. 

Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. 

Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов (картинно-

графических планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: познава-

тельная 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 закономерно-

сти, 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 разра-

ботке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и 

познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ре-

бенка, так и под руководством педагогических работников в процессе коррекционно-

развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образователь-

ное содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности с учетом зон 

его актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как яв-

ных, так и скрытых возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реали-

зации и достижения целей Программы:ФГОС ДО и ФАОП ДО задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация разрабатывает свою адаптирован-

ную образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора спо-

собов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность 

состава групп обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родите-

лей (законных представителей). 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

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

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: гео-

графическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников; ха-

рактеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста с ЗПР. 

 

1.1.3.1. Географическое месторасположение 

Климатические, природные, географические и экологические условия  Сверд-

ловской области и Новолялинского городского округа 

 

 

Демографическая ситуация 

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности 

детей             различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с 

разными национальными и культурными традициями. Как хорошо известно, любая наци-

ональная культура - это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. 

Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже находится внутри этой культуры. 

(Л.Г.Богославец О.И. Давыдова, А.А.Майер.) Учитывая это, взрослые с уважением отно-

сятся к детям, разговаривающим на родном для них языке, внимательно прислушиваются 

к пожеланиям друг-друга (педагоги и родители из семей другой этнической принадлеж-

ности). 

С учетом особенностей демографической ситуации в Свердловской области могут 

определяться формы, средства образовательной деятельности как  в режимных моментах, 

так и в непосредственно образовательной деятельности с детьми, организации развива-

ющей простанственно-предметной среды. Свердловская область сохраняет за собой ста-

тус крупнейшего по численности населения региона (5 место среди регионов России).Это 

высокоурбанизированный регион, доля городского населения составляет 84,1 процента. 

На протяжении многих веков Урал оставался перекрёстком путей многих народов. Его 

географическое положение на стыке Европы и Азии во многом предопределило полиэт-

нический состав населения и многообразную и сложную этническую историю. 

Урал рубежа XX-XXI веков - уникальный этнический и социокультурный регион, 

в котором проживают представители более 100 национальностей (коренных и мигрантов 

эпохи первой волны русской колонизации, петровского заселения, столыпинских ре-

форм, периода революции и гражданской войны, сталинской коллективизации, ударных 

строек, репрессии, беженцев из стран бывшего СССР и настоящего СНГ и др.). 

Национальный состав населения Свердловской области: 

русские – 85,74%, татары – 3,35%, башкиры – 0,73%, марийцы – 0,55%, удмурты – 

0,32%, чуваши – 0,19%, мордва – 0,15%, украинцы – 0,83%, немцы – 0,35%, азербай-

джанцы – 0,33%, белорусы – 0,27%, армяне – 0,27%, таджики – 0,26%, узбеки – 0,22%, 

киргизы – 0,15%, казахи – 0,10%, и др. народы. 

Климатические условия 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической 

обстановки, здоровья населения может определяться проведение оздоровительных меро-

приятий процедур, организация режимных моментов. Природно-климатические условия 
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Среднего Урала сложны и многообразны. Достаточно длинный весенний и осенний пе-

риоды. Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и 

особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной природе.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением 

двух периодов:  

    1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельно-

сти с детьми в разнообразных формах работы;  

    2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой 

режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.  

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и 

природные особенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию может проводиться в зале и один раз – на 

воздухе. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с тре-

бованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая продолжительность 

ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и 

во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день  уменьшается до 7 часов, ко-

личество прогулок  и совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой  на 

улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не рекомендуется про-

водить при t воздуха ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х лет; для де-

тей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погод-

ным условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах 

(комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому 

развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке). 

Национально-культурные традиции 

Многонациональность. Многоконфессиональность. Наличие поселений малых ко-

ренных народов. Сильные православные традиции. Влияние региональных памятников 

истории и культуры. Традиции коренных народов. Культура народов региона (нацио-

нальные языки, обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала 

- русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-

культурных традиций осуществляется отбор произведений национальных (местных) пи-

сателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного) фольк-

лора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, 

народных игр, средств оздоровления. 

Дети  приобщаются к национально-культурным традициям через: 

- поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных 
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памятников устного народного поэтического творчества. Как правило, они имеют афори-

стическую форму и поучительное содержание, выражают думы и чаяния народа, его 

взгляды на явления общественной жизни. Конечной целью пословиц и поговорок всегда 

было воспитание, они с древнейших времен выступали как педагогические средства. В 

них получили отражение педагогические идеи, касающиеся рождения детей, их места в 

жизни народа, целей, средств и методов воспитания, содержания обучения;  

- загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в кото-

рых исторически вкладывался смысл отношений между членами семьи. Загадки пред-

ставляют собой комбинированные средства воздействия на сознание, имеющие своей це-

лью осуществление умственного воспитания в единстве со всеми другими сторонами 

формирования личности. Они развивают мышление детей, приучают их анализировать 

предметы и явления из различных областей окружающей действительности;  

- песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем 

мире основываются на народной песне. Она в простой и доступной ребенку форме пере-

дает высокие ценности искусства и национальной культуры. Ученые доказали благо-

творную роль нежной песни в психическом развитии ребенка в утробе матери. Колы-

бельные песни не только усыпляют младенца, но и ласкают его, успокаивают, доставля-

ют радость. Благодаря поэтическим словам и красивым мелодиям, они оказывают на чув-

ства и сознание детей сильное влияние и надолго сохраняются в их памяти.  

- сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности челове-

ческой жизни. Существенным достоинством сказки является её способность создавать 

мировоззренческие схемы. Дети воспринимают сказки буквально. Даже если они не ве-

рят в существование тех или иных персонажей, они напрямую усваивают ту картину ми-

ра, которую нашептывает сказка как бы между строк. Дети и сказка – неразделимы, они 

созданы друг для друга и поэтому знакомство со сказками своего народа должно обяза-

тельно входить в курс образования и воспитания каждого ребенка;  

- игры - детские игры дают представление об общественной организации жизни 

людей, об их законах и верованиях, о формах и методах передачи народной семейной 

культуры от поколения к поколению. В период дошкольного детства игра становится ве-

дущим видом деятельности. В ней дети овладевают новыми навыками и умениями, зна-

ниями, осваивают правила человеческого общения. Вне игры не может быть достигнуто 

полноценное нравственное и культурное развитие ребенка, вне игры нет воспитания лич-

ности. Игра – практика развития. Различные формы серьезной деятельности взрослых 

служат образцами, которые воспроизводятся в игровой деятельности детей.  Игры орга-

нически связаны со всей культурой народа; свое содержание они черпают из труда и бы-

та окружающих. Игра подготовляет подрастающее поколение к продолжению дела стар-

шего поколения, формируя, развивая в нем способности и качества, необходимые для той 

деятельности, которую им в будущем предстоит выполнять. Играя, ребенок живет жиз-

нью, исполненной непосредственности, действенности и эмоциональности. Играя, он 

живет, и в игре и получает первую, совершенно специфическую подготовку к жизни. В 

игре проявляются и удовлетворяются первые человеческие потребности и интересы ре-

бенка. Велико воспитательное значение игры еще и потому, что она хранит и передает по 

наследству огромную гамму духовных, эмоциональных ценностей человеческих прояв-

лений. В воспитании детей можно и нужно найти место преобразующей игре, хранящей 
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духовный потенциал общечеловеческих ценностей; 

- народную игрушку. На Руси существовали разные виды традиционной народной кук-

лы. Некоторые из существующих: кукла-скрутка, пеленашка, крупеничка или зернушка, 

День и Ночь, Параскева-Пятница, кукла масленичная, кукла коза, одноручка-свадебная, 

кукла Спиридон-Солнцеворот, кукла-крестушка, покосница, кукла от бессонницы для 

грудных детей, лыковая для охраны дома, кукла Десятиручка, травяные куклы, куклы 

зольные, шерстяные, купавка, Красота, двенадцать лихоманок, а также другие. Мягкая, 

нежная, уютная тряпичная кукла, сделанная добрыми руками, наполненная эстетически-

ми чувствами, приносит в детство ребенка душевное тепло и добрые чувства. В этом - 

главное сохранение древних традиций создания рукотворных кукол. Куклы, как главные 

действующие лица обрядов и традиций далеких предков, делают прошлое интереснее и 

понятнее.  Знакомство с традиционными русскими куклами позволит познакомить детей 

с некоторыми сторонами культуры русского и других народов.  

- декоративно-прикладное искусство  Урала для детей старшего дошкольного возраста 

определяется как эстетическая, духовно-нравственная ценность (урало-сибирская рос-

пись (нижнетагильские подносы, роспись по дереву, изделия из бересты, уральских са-

моцветов, каслинское литье и др.).  Выбор вида искусства зависит от местных особенно-

стей, наличия подлинных предметов этого искусства в детском саду. Приобщение детей к 

декоративно-прикладному искусству Урала стимулирует творческое саморазвитие ре-

бенка старшего дошкольного возраста в художественной деятельности по мотивам ис-

кусства, развивает эмоционально-чувственное восприятие произведений уральского де-

коративно-прикладного искусства в художественно-творческой деятельности, которая 

способствует творческому саморазвитию дошкольника. 

- природные богатства земли Уральской. 

 

ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Новолялинский городской округ находится в зоне континентального климата с хо-

лодной и продолжительной зимой. 

Территориальная удаленность Новолялинского городского округа от Екатеринбур-

га на север и климатические условия осуществления хозяйственной деятельности приво-

дят к объективным потерям в эффективности производства. Это является одной из глав-

ных причин высоких удельных затрат энергии на единицу выпускаемой продукции. 

НЕДОСТАТОЧНЫЕ ТЕМПЫ СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ ЭКОНОМИКИ 

Несмотря на то, что в последние годы тенденция ускоренного развития торговли, 

общественного питания, связи и других рыночных услуг обусловила повышение доли 

услуг в валовой добавленной стоимости, структурной перестройки экономики Новолялин-

ского городского округа не произошло 

УТЯЖЕЛЕННАЯ СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Отличительной особенностью отраслевой структуры промышленности НГО явля-

ется высокий удельный вес базовой отрасли – деревообрабатывающей, целлюлозно-

бумажной. 

 Структурные изменения в промышленности не произошли 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ ЭКОНОМИКИ 

Преобладающими являются производства 3-го технологического уклада (неоргани-
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ческая химия, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность) 

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ФИЗИЧЕСКОГО И МОРАЛЬНОГО ИЗНОСА ОСНОВНЫХ 

ФОНДОВ 

в настоящее время более половины производственной базы промышленных пред-

приятий является морально и физически устаревшей. Эксплуатация устаревшего техноло-

гического оборудования приводит к замедлению обновления продуктового ряда на пред-

приятиях и ориентации на выпуск давно разработанных и освоенных моделей. 

РЕСУРСНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

Высокие цены и тарифы 

НАПРЯЖЕННОСТЬ НА РЫНКЕ ТРУДА 

На промышленных предприятиях доля работников пенсионного и предпенсионного 

возраста составляет 12-14%, в ближайшие 10 лет прогнозируется минимум притока моло-

дых кадров при интенсивном выходе на пенсию работников старших поколений 

На предприятиях ряда отраслей тенденция старения персонала сопровождается 

снижением его профессионально-квалификационного уровня. Серьезной проблемой явля-

ется дефицит на рынке труда необходимого количества квалифицированных инженерных 

кадров, рабочих требуемых профессий и квалификации, наблюдается дисбаланс между 

предлагаемыми на рынке труда и востребованными экономикой квалифицированными 

специалистами. Более 70% вакансий на рынке труда в настоящее время – это вакансии по 

рабочим профессиям. Тогда как количество обучающихся в учреждениях начального про-

фессионального образования составляет 13,3% от общего количества обучающихся в си-

стеме учреждений профессионального образования 

Предприятия вынуждены увеличивать расходы на подготовку кадров, поскольку 

внешний рынок и система подготовки все меньше удовлетворяют потребности высоко-

технологичных производств. Кроме того, сокращающийся цикл производства и жизни то-

варов, их частое изменение, требуют новых квалификаций 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

1. Демографическая ситуация в Новолялинском городском округе характеризует-

ся естественной убылью населения, сложившейся в результате превышения смертности 

над рождаемостью. Общий коэффициент рождаемости в 2020 году составил 7,4 промилле 

(на 1000 человек населения), коэффициент смертности – 11 промилле 

2. Демографическая ситуация в области характеризуется старением населе-

ния.Численность населения возрастной категории старше трудоспособного увеличится, по 

оценке, в 2023 году в 1,3 раза по сравнению с 2020 годом, что увеличит демографическую 

нагрузку с 563,4 человек на 1000 трудоспособного населения в 2017 году до 768-784 чело-

век на 1000 трудоспособного населения в 2023 году 

3. Существенно снизится численность населения в трудоспособном возрасте, что 

обусловит напряженную ситуацию с обеспечением кадрами в условиях растущей эконо-

мики. При этом на фоне сохранения высокого дохода на пенсию (55,4 тысяч человек в 

2007 году – 64,2 тысяч человек в 2021 году) будет резко снижаться «вход» в активный 

трудоспособный возраст (79,5 тысяч человек в 2007 году - 36,6 тысяч человек в 2021 году) 

 

Климатические условия в Новой Ляле 

Новая Ляля характеризуется резко континентальным климатом. Продолжительность зимы 
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приблизительно 6 месяцев (время присутствия снежного покрова). Даже в мае может сто-

ять холодная погода и выпадает снег. 

 Среднее число дней с осадками в году — 90 дней 

 Среднее число дней с температурой выше +30 — 5 дней 

 Среднее число дней с температурой ниже 0 — 210 дней 

 Среднее число дней с температурой ниже −17 — 61 день 

 

Климат Новой Ляли 

Показа-

тель 

Я

ян

в. 

Ф

фев

. 

М

мар

т 

А

ап

р. 

М

ма

й 

И

июн

ь 

И

июл

ь 

А

ав

г. 

С

сен

. 

О

ок

т. 

Н

но-

яб. 

Д

де

к. 

Г

о

д 

Абсолют-

ный максимум, 

°C 

2 4 
1

4 

2

6 

2

8 

3

4 

3

8 

2

8 

2

6 

1

7 

1

6 
2 

3

3 

Средний мак-

симум, °C 

−

12 

−

9 

−

1 
8 

1

6 

1

9 

2

4 

1

9 

1

3 
3 

−

3 

−

10 
5 

Средняя темпе-

ратура, °C 

−

18 

−

13 

−

10 
1 9 

1

3 

2

0 

1

3 
8 1 

−

6 

−

14 
4 

Средний мини-

мум, °C 

−

21 

−

18 

−

12 

−

2 
3 8 

1

2 
8 4 

−

2 

−

10 

−

17 

−

3 

Абсолютный 

минимум, °C 

−

38 

−

39 

−

38 

−

21 

−

7 

−

2 
4 0 

−

7 

−

25 

−

37 

−

46 

−

4

6 

Норма осад-

ков, мм 

2

0 

2

0 

3

0 

1

0 

5

0 

6

0 

5

0 

4

0 

4

0 

3

0 

2

0 

2

0 

3

9

0 

 

 

Учитываются: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листо-

пад, таяние снега и т. д.), интенсивность их протекания; состав флоры и фауны природы 

Среднего Урала; длительность светового дня; погодные условия и др. (образовательные 

области «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художе-

ственно-эстетическое развития»); 

 климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образо-

вательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости;  

 процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не ме-

нее,  график образовательного процесса составляется в соответствии  с  выделением двух 

периодов: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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- холодный  период − образовательный (сентябрь-май), составляется  определен-

ный режим дня и расписание организованных  образовательных  форм;   

- летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется дру-

гой  режим дня; 

 вторая неделя января –  устанавливаются каникулы, в период которых отменяется 

непосредственно-организованная деятельность.  В дни каникул создаются оптимальные 

условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкальной дея-

тельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги, праздники, развлече-

ния; 

  в теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на откры-

том воздухе; 

 в совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего мира, при-

общению к культуре речи дети знакомятся с климатическими особенностями, явлениями 

природы, характерными для местности, в которой проживают;  

 в совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельности (рисова-

ние, аппликация, лепка, конструирование и др.) предлагаются для изображения знакомые 

детям звери, птицы, домашние животные, растения уральского региона и др. 

 

Демографические особенности.  

Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребёнок в се-

мье и др.), наполняемость и принципы формирования одновозрастных групп, в том числе 

группы раннего возраста, для адекватного выбора форм организации, средств и методов 

образования детей. 

Состояние здоровья детского населения города: 

 общая заболеваемость детей,  количество детей с отклонениями в физическом развитии, 

стоящих на учете по заболеваниям, часто болеющих детей – все эти факторы учитываются 

при планировании и реализации разнообразных мер, направленных на укрепление здоро-

вья детей, формирования ценностного отношения ребенка к здоровью и снижения заболе-

ваемости, предусмотренных в образовательном процессе; 

Социально-демографические особенности осуществления образовательного про-

цесса определились в ходе статистического опроса семей воспитанников: 

1) Этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный харак-

тер, основной контингент – дети из русскоязычных семей. 

2) Желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-

педагогическую поддержку, то есть присутствие определенной доли доверия в уровне 

квалификации и качестве предоставляемой услуги  учреждением. 

 

Национально-культурные и этнокультурные особенности. 

Учитываются  интересы и потребности детей различной национальной и этниче-

ской принадлежности; создание условий для «погружения» детей в культуру своего наро-

да (язык, произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную 

архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др. через образовательные 

области «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое раз-

витие», «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие»). 
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 содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и куль-

туры родного города, края, природного, социального и рукотворного мира, который с дет-

ства окружает маленького ребенка; 

 поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уни-

кальностью русской национальной культуры, представителями которых являются участ-

ники образовательного процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками 

и национальными куклами ;приобщение к музыке, устному народному творчеству, худо-

жественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов 

и т.д.). 

1.1.3.2. Характеристика социокультурной среды 

Контингент воспитанников Пол (% от 

числа детей 

в группе) 

Специальная 

группа 

здоровья 

Воз-

растная ка-

тегория 

Направ-

ленность группы 

Кол-

во 

групп 

кол-

во 

детей 

Мальчики Девочки II III IV 

 

 

от 5 до 6 лет 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

Дошкольная группа 

комбинированной 

направленности 

для детей с задерж-

кой психического 

развития 

 

  

 

 

 

1 

 

 

 

 

  0 100%  

Всего: групп – 1, детей – 1 1 0    

 

Социальный портрет семей (данные на август 2023 года) 

 

КРИТЕРИИ Про-

центное соот-

ношение 

Всего детей: 1 100% 

Из них: 

Задержка психического развития: 1 100% 

Общее количество семей: 1 0% 

Полных: 1 100% 

Неполных: 0 0% 

Из них: 

Многодетных): 0 0% 

Имеющих 2 ребёнка (благополучная, полная): 0 0% 

Имеющих 1 ребёнка (благополучная, полная): 1 100% 
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Матерей-одиночек (благополучная, неполная): 0 0% 

 

Образовательный уровень родителей (законных представителей) воспитанни-

ков 

(данные на август 2023года) 

Критерии 

Доля (%) ро-

дителей (законных 

представителей) от 

общего количества 

Общее количество родителей (законных предста-

вителей) 
100 % 

Среднее образование 50% 

Среднее специальное образование 0% 

Высшее (специалист, бакалавр)  50% 

 

1.1.3.3. Характеристика контингента обучающихся 

1.1.3.3.1. Особенности психофизического развития детей раннего и дошкольного 

возраста с ЗПР 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отста-

вания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, рече-

вых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

возможностей. 

Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органиче-

ской или функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС).  

У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми.  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптомати-

ка: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной дея-

тельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефало-

патических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других - 

произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный 

компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты лично-

сти и социального поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недо-статочность или 

функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объедине-

ния различных структур мозга, своевременно не формируется их специализированное уча-

стие в реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС 

приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на разви-

тие ребенка может оказывать ранняя социальная депривация.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень 

повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с 

ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых 
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с сохранными.  

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является 

неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной 

недостаточности различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще 

всего связанные с социальной ситуацией развития, еще более усиливают 

внутригрупповые различия. 

 

Классификация вариантов ЗПР 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают че-

тыре основных варианта ЗПР. 

Задержка психического развития конституционального происхождения (гармони-

ческий психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на первый 

план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Ин-

фантильность психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детско-

стью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена 

мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность произвольной 

регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими со-

матическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и психи-

ческой астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и 

истощаемость, низкая работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органи-

ческого поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих 

факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это 

приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому 

развитию личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфе-

ре, снижение работоспособности, несформированность произвольной регуляции. Дети не 

способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся 

первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стой-

кой формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести 

повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует 

квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, образования, 

коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости 

и выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта 

И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях страдают функции регуля-

ции психической деятельности: при первом варианте развития в большей степени страда-

ют звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и программиро-

вания.  

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования познава-

тельной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних возрастных 

этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности ин-

теллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, ограниченностью представле-

ний об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, соци-
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альной и коммуникативной компетентности, преобладанием игровых интересов в сочета-

нии с низким уровнем развития игровой деятельности.  

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР: 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР 

вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной фор-

мами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивно-

сти. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, 

с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой психофизиче-

ского инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с до-

статочной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально-

органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных 

психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной про-

дуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят дети 

с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие первичную 

дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса 

и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, 

регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недоста-

точно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита произвольная регуляция 

деятельности. Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и 

поведения. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 

разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, ком-

муникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают 

низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продук-

тивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью.  

 

Психологические особенности 

детей раннего возраста  

с задержкой психомоторного и речевого развития 

Отклонения в развитии ребенка с последствиями раннего органического поражения 

центральной нервной системы можно выявить уже в раннем детстве.  

Однако по отношению к детям данной возрастной категории клинический диагноз не 

формулируется относительно интеллектуальных и речевых нарушений, не формулирует-

ся непосредственно психолого-педагогическое и логопедическое заключение. Можно кон-

статировать лишь общую задержку психомоторного и речевого развития. 

Основными задачами образовательной деятельности являются: создание условий 

для становления функциональных систем в соответствии с онтогенезом, стимуляция по-

знавательного и речевого развития, профилактика отклонений в психомоторном, сенсор-

ном, когнитивном и речевом развитии. 

Ранний возраст особый период становления органов и систем, форми-рования их 
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функций, прежде всего функций мозга. Для раннего детства характерен целый ряд особен-

ностей. 

Во-первых, это чрезвычайно быстрый темп развития, которое имеет скачкообразный 

характер. В критические периоды у ребенка могут наблюдаться некоторые особенности в 

поведении, снижение работоспособности, функциональные расстройства. Отсутствие 

скачков в развитии ребенка может служить признаком отклоняющегося развития. 

Другой особенностью является неустойчивость и незавершенность формирующихся 

навыков и умений. Под влиянием неблагоприятных факторов (стресс, перенесенное забо-

левание, отсутствие целенаправленного педагогического воздействия) может произойти 

утеря ранее наработанных навыков, т. е. наблюдается явление ретардации. 

Неравномерность развития психики ребенка раннего возраста объясняется тем, что 

созревание различных функций происходит в различные сроки; для каждой из них 

существуют свои сензитивные периоды. В целом ранний возраст является сензитивным 

для развития эмоциональной сферы ребенка, всех видов восприятия (сенсорно-

перцептивной деятельности), непроизвольной памяти и речи. Становление этих процессов 

происходит в рамках общения и предметной деятельности при активном взаимодействии с 

взрослым. Именно в раннем возрасте закладывается фундамент для развития личности 

ребенка, его мышления и речи. 

Еще одной особенностью раннего детства является взаимосвязь и взаимозависи-

мость состояния здоровья, состояния нервно-психической сферы и физического развития 

ребенка. Негативные или позитивные изменения в состоянии здоровья малыша напрямую 

влияют на состояние его нервно-психической сферы. 

В раннем возрасте ярко проявляется высокая степень ориентировочных реакций на 

окружающее. Сенсорные потребности вызывают высокую двигательную активность, а со-

стояние двигательной сферы во многом определяет возможности ребенка в познании 

окружающего мира. Известно, что при сенсорной эмоциональной депривации существен-

но замедляется темп развития ребенка. 

Ребенка раннего возраста характеризует повышенная эмоциональность. Раннее фор-

мирование положительных эмоций - залог полноценного становления личности ребенка, 

коммуникативной и познавательной активности. 

Задержку психомоторного и речевого развития могут вызвать различные неблаго-

приятные факторы, воздействующие на развивающийся мозг в перинатальном и раннем 

постнатальном периодах. Дифференциальная диагностика в раннем возрасте затруднена. 

При различной локализации нарушений может наблюдаться сходная симптоматика 

(например, недоразвитие речи у слабослышащего, умственно отсталого ребенка, ребенка-

алалика). Замедленный темп развития может касаться одной или нескольких функций, со-

четаться или не сочетаться с различными неврологическими нарушениями.  

В связи с разными формами и разной степенью выраженности органического повре-

ждения ЦНС сроки созревания разных структур задерживаются в разной мере, а значит, и 

сензитивные периоды для развития тех или иных функций имеют временной разброс. 

Оценка уровня психомоторного развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте 

должна проводиться очень осторожно. При этом следует учитывать особенности разви-

тия общей и мелкой моторики, сенсорно-перцептивной деятельности, речи, эмоциональ-

ного развития и коммуникативного поведения.  
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Психолого-педагогическая характеристика 

и показатели задержки психомоторного и речевого развития детей  

второго года жизни 

ЗПР может быть диагностирована у ребенка не ранее трехлетнего возраста. По-

этому обычно в этом возрастном периоде речь идет об общей задержке психомоторного и 

речевого развития с большей выраженностью отставания психических функций. У детей с 

последствиями раннего органического поражения ЦНС в силу незрелости нервной систе-

мы на втором году жизни наблюдается дисфункция созревания двигательных и общих 

психических функций.  

Основные проявления такой задержки:  

- задержка в развитии локомоторных функций: ребенок начинает ходить на 1-3 меся-

ца позже, чем здоровые дети;  

- так называемые «тупиковые» движения, бессмысленные раскачивания, тормозящие 

формирование локомоторных навыков; 

- недостаточность познавательной активности, снижение ориентировочно-

исследовательской реакции; 

- недостатки внимания, когда ребенок не может длительно сосредоточиться на пред-

мете;  

- отсутствие или недостаточность подражания взрослым;  

- запаздывание появления первых слов, недопонимание обращенной речи, запазды-

вание реакции на имя; 

- действия с предметами отличаются некоторой стереотипностью, вялостью, ребенок 

дольше задерживается на уровне примитивных, бесцельных манипуляций; 

- выраженные затруднения в приобретении навыков опрятности и самообслужива-

ния: ребенок не может пользоваться ложкой, сам не подносит ее ко рту, самостоятельно не 

ест;  

- склонность к уединению, уход от контакта с взрослым; 

- снижение привязанности к матери; 

- частое раздражение, трудно поддающееся успокоению; 

- нарушения сна и бодрствования. 

Наличие перечисленных признаков указывает на вероятность интеллектуальных и 

эмоциональных нарушений у ребенка и задержку психоречевого развития. 

 

Психолого-педагогическая характеристика 

и показатели задержки психомоторного и речевого развития 

детей третьего года жизни 

Характерными признаками отставания в развитии ребенка к трехлетнему возрасту 

являются следующие: 

- недоразвитие речи; запаздывание самостоятельной фразовой речи при относитель-

но сохранном понимании обращенной речи; 

- недоразвитие навыков самообслуживания; 

- снижение познавательной активности;  

- недостатки познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания);  
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- недоразвитие предметно-практической деятельности; 

- несформированность возрастных форм поведения. 

В данном возрастном периоде ЗПР ребенка может проявляться в недоразвитии пси-

хомоторных и речевых функций. Это негативно отражается на развитии сенсорно-

перцептивной, интеллектуальной, игровой деятельности ребенка.  

Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, влияет на 

формирование представлений об окружающем мире.  

Уже в этом возрасте можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР. Например, у 

детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС наблюдаются: 

- отставание психомоторных функций, наглядно проявляющееся в недостатках мел-

кой моторики, пространственной организации движений, моторной памяти, координаци-

онных способностей; 

- задержка в формировании фразовой речи, затруднения в понимании многоступен-

чатых инструкций, грамматических форм слов, ограниченность словарного запаса, выра-

женные недостатки слоговой структуры слова и звуконаполняемости, нарушения фонема-

тической стороны речи; 

- недостаточность свойств внимания: слабая врабатываемость, отвлекаемость, объем 

внимания и способность к переключению снижены. 

Последствия воздействия неблагоприятных психогенных и соматогенных факторов 

проявляются в недоразвитии ориентировочной основы познавательной деятельности: 

- снижение познавательной активности; 

- негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессе общения 

со взрослыми и сверстниками; 

- повышенная утомляемость, истощаемость. 

 

Психологические особенности 

детей дошкольного возраста с ЗПР 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выражен-ными и 

проявляются в следующем: 

- 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 деятель-

ности; 

- отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой мо-

торики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника 

основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные каче-

ства: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявля-

ются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции дви-

жений, недостатках моторной памяти, пространственной организации движений; 

- недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприя-

тия, что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование; 

- болеенизкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того 

же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно 
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для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети вы-

деляют 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 активно-

сти, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобра-

зие 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 продуктив-

ности наглядно-образного 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 мыслитель-

ные 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 форми-

ровании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных зна-

ний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с 

ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, 

необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки ин-

формации, несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении пред-

видеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требу-

ет выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе программы со-

бытий; 

- задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продук-

тивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрица-

тельно сказывается на усвоении получаемой информации; 

- отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концен-

трации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого инте-

гративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребен-

ка при освоении образовательной программы; 

- эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях сти-

хийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям; 

- незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отри-

цательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Де-

ти не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцере-

монно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются 



 

 

23 

 

правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими сверст-

никами. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной. Отме-

чается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокуль-

турных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам поведе-

ния. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюда-

ются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении само-

контроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций; 

- задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игро-

вая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитив-

ные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные дей-

ствия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточно-

сти знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная дея-

тельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой ре-

чью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще 

предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняют-

ся в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет фор-

мирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. свое-

временно не складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятель-

ности; 

- недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевогоразвития 

детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 

следующем: 

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами язы-

ка; 

- низкая речевая активность; 

- бедность, недифференцированность словаря; 

- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоиз-

менения, синтаксической системы языка; 

- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного от-

чета; 

- задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых выска-

зываний; 

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письмен-

ной 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 зве-

ньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к кон-

цу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической по-

мощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения та-
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ких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, 

контроль и саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоциональ-

но-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего 

дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, по-

знавательном, личностном компонентах.  

А именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных 

действий в соответствии с ФГОС НОО. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 

формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

 

1.1.3.3.2. Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного 

образования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности и возможностикаждой категории детей. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, 

так и специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре 

дефекта. 

 

К особым образовательным потребностям дошкольников с ЗПР можно отне-

сти: 

- раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

- обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех образова-

тельных 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-медико - педагогиче-

ской помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных воз-

можностей в соответствии с рекомендациями психолого - медико-педагогической комис-

сии и психолого-медико - 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 образо-

вательной программы; 

- индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образователь-

ной программы;  
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- формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в практиче-

скую и игровую деятельности;  

- постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение инте-

реса 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, акту-

ального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориен-

тацией 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 раз-

витии); 

- приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных 

этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для посте-

пенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

- обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания опти-

мальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразова-

тельную среду;  

- развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 

приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 

социально одобряемого поведения; 

- развитие всех компонентов речи, речеязыковой 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) консульта-

тивной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика воспитанника группы старшего 

дошкольного возраста 

(5-6 лет) с ЗПР 

МА ДОУ НГО Детский сад № 11 «Рябинушка». 

 

Социально - коммуникативное развитие 

Культурно – гигиенические навыки: самостоятельно пользуется туалетными при-

надлежностями, умывается, моет руки, расчесывает волосы. Пользуется ложкой и вилкой, 

вытирает рот салфеткой. После приема пищи убирает за собой столовую посуду. Самосто-

ятельно одевается, раздевается, обувается, во время одевания мешает другим детям, может 
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ударить по голове рукой, укусить рядом стоящего ребенка. Вещи после прогулки не при-

бирает, после длительных уговоров совместно с воспитателем прибирает вещи в шкафу. 

Может завязать шнурки на один узел.  

Игровая деятельность: 

Собственный игровой замысел отсутствует, но созданная предметная среда другим 

ребенком или взрослым привлекает Олега, например, игра в «Магазин», «Парикмахер-

скую»,например, берет на себя роль продавца, но цель продать товар не ставит. В игре от-

мечается бедность игрового сюжете, стереотипность, формальность игровых действий. 

Невносит изменение в содержание игры.Выполнение игровых действий сопровождает от-

дельными словами не относящихся к сюжету.На улице игра монотонная, заключается в 

перекладывании песка из емкости в емкость либо высыпание песка.Поведение в общении 

с окружающими неустойчивое, вспыльчив не делится игрушками с другими детьми, мо-

жет укусить, ущипнуть, толкнуть. На замечания обижается, отворачивается, плачет, кри-

чит, уединяется.По просьбе воспитателя или мамы проявляет сочувствие, жалеет, просит 

прощения, понимая эмоциональное состояние окружающих.Проявляет интерес к дидакти-

ческим играм, берет самостоятельно, предпочитает играть один. В знакомой игре игровую 

задачу выполняет, если игра незнакомая манипулирует предметами бесцельно помощь 

взрослого не принимает. По просьбе взрослого убирает игрушки в группе и на участке. По 

имени к детям не обращается, но имена одногруппников знает.  

Патриотическое воспитание: 

Знает фамилию и имя президента РФ,знаком с символом нашего государства-

флагом РФ, называет город, в котором проживает, но достопримечательности города 

представленных в картинках не называет. Имеет представления о семейном досуге, рас-

сказывает, как провел выходные, чем занимался. Называет имена родителей, сестры род-

ственные отношения не знает. 

 

Познавательное развитие 

Проявлять стремление заниматься более продолжительное время чем-то опреде-

ленным, например, играть с любимыми игрушками, рисовать, конструировать и др.Новая 

обстановка, новые игрушки начинают вызывать эмоциональные реакции и пробуждают 

активность. Знает цифры от 1 до 10. Знает порядковый счёт в пределах 20, не соотносит 

количество предметов, не может отсчитать предметы из большого количества. Распознает 

геометрические фигуры (ромб, полукруг, овал). Способен классифицировать предметы по 

одному признаку: по цвету или форме. В пределах 5 может разместить предметы различ-

ной величины в порядке возрастания и убывания. Не определяет, не выражает словами 

место нахождения предмета к себе, другим предметам (впереди-сзади,  сверху-

снизу), путает левую и правую сторону. Не называет текущий день недели, смену частей 

суток, времен года, но контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь) 

называет. Устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного предмета к 

меньшему количеству или убавления одного предмета из большей группы. Самостоятель-

но выделяет лишний предмет, но не всегда объясняет почему он лишний. С помощью пе-

дагога выстраивает логические ряды из предложенных картинок. Проявляет интерес к 

предметам, к игрушкам, что способствует ознакомлению с их свойствами и отношениями, 

владеет способами действий, взвешивает предметы на весах устанавливает равенство, на 
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магнитную удочку ловит рыбок, переливает воду из широкого сосуда в узкий. 

 

Речевое развитие 

Понимает обращенную к нему речь. Словарный запас ниже возрастной нормы. 

Знает относительно большое количество предметов, их функциональное назначение. 

Предмет или игрушку по схеме описать самостоятельно не может, только при помощи 

взрослого. На вопросы отвечает, одним словом. Может составить небольшой, последова-

тельный, логический рассказ о своих прошедших впечатлениях. Знает и называет название 

предметов одежды, обуви, посуды, мебели. Не проявляет инициативы во время рассмат-

ривания картины. При чтении художественной литературы часто отвлекается, не проявля-

ет интереса к прочитанному. Когда спрашиваешь его: «О чем было сейчас прочитано?» 

хохочет или пытается забрать книгу. 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность. 

К продуктивной деятельности проявляет интерес. На занятиях пользуется кистью, каран-

дашами, держит неправильно, нажим сильный. Старается раскрашивать предметы в одном 

направлении, не заходя за контур. Не умеет развивать сюжет в рисунке, изображает от-

дельные предметы. Не соотносит предметы и их части по величине, высоте, расположе-

нию относительно друг друга. Знает основные цвета: красный, желтый, синий, зеленый и 

их оттенки. Мелкая моторика рук недостаточно развита.В лепке освоил прием раскатыва-

ния(шар, колбаска). Не умеет соединять предметы, состоящие из 2-3 частей, вызывает за-

труднение примазывания, выщипывания, вытягивания. В аппликации создает сюжет с по-

мощью взрослого из готовых фигур, самостоятельно их наклеивает, но не аккуратно, на 

листе бумаги не ориентируется. Ножницы держит неправильно.    

Музыкальная деятельность.  

По настроению проявляет интерес к музыкальным произведениям, часто отвлекается, ме-

шает детям. Музыкально - ритмические движения выполняет, но не всегда успевает дви-

гаться в общем ритме и темпе. 

Конструктивная деятельность. 

Владеет элементарным конструированием по подражанию и образцу. Выполняет 

постройки, хорошо отработанные на занятиях: собирает из ТИКО конструктора объемный 

кубик, плоский домик, одноцветную дорожку. Из деревянного конструкторы строит га-

раж, башенку. 

 

Физическое развитие 

Физическое развитие соответствует возрастному уровню. К занятиям по физиче-

ской культуре интереса не проявляет, может хаотично бегать по залу, хохотать, кричать, 

редко, по настроению встает в колонну для разминки, ходьба неуверенная, шаркающая 

либо передвигается семенящим шагом, с опущенной головой и плечами. При индивиду-

альном выполнении общеразвивающих упражнений отсутствуют гибкость и плавность 

движений. Быстро теряет интерес, отказывается выполнять требования и правила ин-

структора. Активно включается в подвижные игры с бегом. Игры малой подвижности 

Олегу не интересны.  
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Оценка адаптации ребенка в группе:  удовлетворительная 

Личностно-характерологические, типологические особенности: 

Активный, подвижный, неуравновешенный. 

Отмечаются: повышенная эмоциональная возбудимость. 

Коммуникативные навыки: 

 Плохо вступает в контакт, испытывает сильные затруднения в общении, понимании ситу-

ации. 

Особенности игровой деятельности преобладает манипулятивная игра. 

Общая осведомленность 

Ребенок с трудом вступает в контакт,  имеет недостаточный уровень знаний о себе, своей 

семье, окружающем мире. Кругозор ограничен. Речь не соответствует ситуации общения.  

Моторика  

Не соответствует возрасту; 

У ребенка не скоординированы движения пальцев, умение делать мелкие, точные движе-

ния на бытовом уровне. Наблюдается  несформированность моторных навыков графиче-

ской деятельности. 

Особенности восприятия 

 Намного ниже средних показателей возрастной группы. Имеются нарушения зрительного 

восприятия;  

Основные цвета, геометрические формы, величину знает, но путает, не всегда соотносит 

слово с предметом; испытывает трудности при узнавании объекта. 

Особенности внимания 

Неустойчивое. Ребенок не умеет длительно сосредоточиться на каком-либо де-

ле; неспособен к распределению и переключению внимания с одного вида деятельности 

на другой.   

Переключаемость внимания затрудненная. 

Общий уровень развития произвольного внимания очень низкий. 

Особенности памяти: 

Слуховую память невозможно продиагностировать с силу особенностей ребенка. Зритель-

ная на низком уровне, не соответствует возрасту. 

Общий уровень развития памяти очень низкий. 

Особенности мышления 

Грубые нарушения мышления; 

Не  устанавливает причинно-следственные связи; при выполнении задания нуждается в 

постоянной опоре на образец, помощь педагога; последовательность действий при выпол-

нении задания не устанавливает. 

Речевое развитие: словарный запас беден; 

Социально-бытовые навыки: нарушены; 

Ориентировка в пространстве и времени: нарушена;  

Отношение к занятиям, деятельность 

Не способен контролировать свою деятельность;  

 Уровень активности, самостоятельности низкий, при выполнении заданий требуется по-

стоянная внешняя стимуляция, интереса к внешнему миру не обнаруживает, любозна-
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тельности не проявляет. 

Темп деятельности 

Темп работы замедлен, деятельность «хаотична и бестолкова»; 

Работоспособность низкая. Ребенок утомляем, истощаем, рассеян на занятиях, неусидчив. 

Наблюдаются резкие колебания работоспособности на протяжении занятия;  

Особенности поведения 

Имеют место нарушения поведения. Доминирующие увлечения и интересы слабо выра-

жены.  Взаимоотношения с окружающими сверстниками и старшими доброжелательные. 

Адекватно относится к родным, сверстникам. Не умеет подчиняться требованиям взрос-

лых 

Особенности эмоционально-волевой сферы 

Ребенок двигательно расторможен, эмоциональные реакции неадекватны, могут прояв-

ляться аффективные вспышки, проявляет склонность к отказным реакциям, гневу. 

Общее заключение: общий уровень психического развития ниже возрастного уровня. На 

первый план выступает незрелость. Поведенческие нарушения. Трудности социализации.  
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов Федеральной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенно-

сти дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошколь-

ного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и пред-

ставляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ЗПР к кон-

цу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характе-

ристики развития ребенка с ЗПР.  

Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на раз-

ных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности до-

школьного и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых воз-

можностей 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. 

 

1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы 

детьми второго года жизни, отстающими в психомоторном и речевом развитии 

По отношению к детям раннего возраста, речь идет об общей задержке психомотор-

ного и речевого развития с большей выраженностью отставания психических функций.  

В условиях целенаправленной коррекции в зависимости от недостатков и особенно-

стей развития возможны два варианта планируемых результатов: 

Вариант 1. Предполагает значительную положительную динамику и преодоле-

ние отставания в развитии в результате образовательной деятельности и целена-

правленной коррекционной работы: 

- ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступая через барьеры, поднимается и 

спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за руки педа-

гогического работника; 

- использует предметы по назначению: пользуется ложкой для приема пищи, копает 

лопаткой, черкает карандашом, нанизывает кольца на пирамидку без учета величины, 

вкладывает в отверстия вкладыши, используя практические пробы и примеривание; 

- осваивает многие действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на 

кнопку звонка, на выключатель, листает страницы книги; 

- осваивает предметно-игровые действия - по подражанию сооружает из кубиков по-

стройку из 2-3 элементов, катает машинку, кормит куклу; 

- включается в процесс одевания, пытается натянуть шапку, штаны; 

- активно общается и сотрудничает с педагогическим работником, использует мими-

ку, жесты, интонации звукоподражания и слова простой слоговой структуры; 
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- ребенок хорошо понимает обращенную речь, выполняет простые инструкции, ак-

тивный словарь расширяется, называет предметы обихода, игрушки, пытается объединять 

слова во фразы, но не изменяет их грамматических форм; 

- проявляет интерес к окружающим предметам и явлениям, практически соотносит 

два предмета по цвету, форме, величине; узнает и показывает изображения знакомых иг-

рушек и предметов на картинках, методом практических проб и примеривания пытается 

найти решение наглядно-практической задачи, усваивает полученный опыт. 

Вариант 2. Означает наличие недостатков в развитии и предполагает их даль-

нейшую профессиональную коррекцию: 

- проявляет потребность в эмоциональном общении, реагирует на интонации и неко-

торые обращения педагогического работника, проявляет избирательное отношение к 

близким и посторонним людям; 

- использует указательный жест и понимает несколько жестов: указательный, «до 

свидания», «иди ко мне», «нельзя»; реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут; 

различает интонацию поощрения и порицания педагогического работника своих действий; 

- в целом коммуникативная активность снижена, требуется стимулирующее воздей-

ствие педагогического работника, во взаимодействии с педагогическим работником поль-

зуется паралингвистическими средствами общения: мимикой, жестами, интонацией; мо-

жет произносить серии одинаковых слогов и повторять за педагогическим работником не-

которые звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет произносить, иногда 

повторяет знакомые двусложные слова, состоящие из лепетных, одинаковых слогов; по 

просьбе педагогического работника может показать названный знакомый предмет бли-

жайшего обихода, выполнить простейшие инструкции; 

- познавательная активность недостаточная, но с помощью педагогического работ-

ника обследует разнообразные предметы, манипулирует ими, пытается подражать дей-

ствиям педагогических работников; 

- непродолжительно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных ин-

струментах, рассматривает картинки игрушки, интерес к такой деятельности быстро про-

падает; 

- проявляет двигательную активность, но техническая сторона основных движений 

страдает, часто требуется поддержка педагогического работника, отмечается общая мо-

торная неловкость, изменяет позу, сидит, ползает, ходит самостоятельно, но не всегда со-

храняет равновесие, выполняет знакомые движения по просьбе и подражанию педагогиче-

скому работнику, поворачивается к источнику звука; 

- пьет из чашки, ест самостоятельно (руками). 
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1.2.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы 

детьми третьего года жизни, отстающими в психомоторном и речевом развитии 

К трем годам в условиях целенаправленной коррекции ребенок может приблизиться 

к следующим целевым ориентирам. 

Вариант 1. Предполагает значительную положительную динамику и преодоле-

ние отставания в развитии в результате образовательной деятельности и целена-

правленной коррекционной работы: 

- ребенок адаптируется в условиях группы, готов к положительным эмоциональным 

контактам с педагогическим работником и другими детьми, стремится к общению с педа-

гогическим работником, подражает движениям и действиям, жестам и мимике, сотрудни-

чает со педагогическим работником в предметно-практической и игровой деятельности, 

проявляет интерес к другим детям, наблюдая за их действиями, подражает им, стремится к 

совместному участию в подвижных играх, в действиях с игрушками, начинает проявлять 

самостоятельность в некоторых бытовых и игровых действиях, стремится к результату в 

своих действиях, осваивает простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки само-

обслуживания; 

- проявляет интерес к окружающим предметам, активно действует с ними, исследует 

их свойства, выполняет орудийные действия - использует бытовые предметы с учетом их 

функций, может использовать предметы в качестве орудий в проблемных ситуациях, 

овладевает поисковыми способами в предметной деятельности - практическими пробами 

и примериванием (вкладыши предметные и геометрические фигуры, «Почтовый ящик» - 4 

основных формы), величине (ориентируясь на недифференцированные параметры: боль-

шой - маленький), идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, знает и назы-

вает два-четыре цвета, ориентируется в количестве (один - много), выполняет действия со 

знакомыми предметами на основе зрительного соотнесения; 

- в плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2-3-х-звенную словес-

ную инструкцию педагогического работника , связанную с конкретной ситуацией, спосо-

бен к слуховому сосредоточению и различению знакомых неречевых звуков; понимает 

названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов един-

ственного числа настоящего времени и повелительного наклонения, прилагательных, обо-

значающих некоторые свойства предметов; понимает некоторые грамматические формы 

слов (родительный и дательный падеж существительных, простые предложные конструк-

ции), активно употребляет существительные (допускаются искажения звуко-слоговой 

структуры и звуконаполняемости, искажения, замены и пропуски звуков), обозначающие 

предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления (ночь, 

солнышко, дождь, снег), включается в диалог - отвечает на вопросы педагогического ра-

ботника, пользуется элементарной фразовой речью (допускаются искажения фонетиче-

ские и грамматические, использование дополняющих паралингвистических средств), 

стремится повторять за педагогическим работником предложения из двух-трех слов, дву-

стишия, речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность; 

- эмоционально реагирует на музыку, воспроизводит темп в движениях под музыку, 

простейшие «повторные» ритмы, проявляет интерес к изобразительным средствам, осваи-

вает элементарные изобразительные навыки (точки, дугообразные линии), может сосредо-

точиться и слушать стихи, песни, короткие сказки, эмоционально на них реагировать, рас-
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сматривает картинки, проявляет интерес к красочным иллюстрациям, сотрудничает со пе-

дагогическим работником в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изоб-

разительной деятельности, конструировании); 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится осва-

ивать различные виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает); способен подра-

жать движениям педагогических работников в плане общей и мелкой моторики; осваивает 

координированные движения рук при выполнении простых действий с игрушками (куби-

ками, пирамидкой) и предметами обихода (чашкой, ложкой, предметами одежды). 

Вариант 2. Означает наличие недостатков в развитии и предполагает их даль-

нейшую профессиональную коррекцию: 

- использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые действия тех-

нически несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко пытается надеть предметы одеж-

ды, чаще ждет помощи педагогического работника; 

- осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на кнопку 

звонка, на выключатель, листает страницы книги, нанизывает кольца на пирамидку, но 

делает это неловко, часто без учета величины, вкладывает в отверстия вкладыши, исполь-

зуя многочисленные практические пробы и примеривание, однако эти действия недоста-

точно продуктивны и результативны; 

- осваивает предметно-игровые действия - по подражанию и с помощью педагогиче-

ского работника сооружает из кубиков постройку, катает машинку, кормит куклу, но са-

мостоятельно чаще ограничивается простыми манипуляциями с предметами, быстро теря-

ет к ним интерес; 

- коммуникативная активность снижена, но по инициативе педагогического работ-

ника включается в сотрудничество, использует мимику, жесты, интонации, но они недо-

статочно выразительны, редко обращается с просьбой, включается в диалог, в совместную 

деятельность с другими детьми по своей инициативе не включается; 

- ребенок понимает обращенную речь, ориентируется в ситуации, но выполняет 

только несложные инструкции, активный словарь ограничен, выражены недостатки сло-

говой структуры слова и звуконаполняемости, пытается объединять слова во фразы, но 

затрудняется в словоизменении; 

- интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется стимуляция со 

стороны педагогического работника; 

- действуя практическим способом, соотносит 2-3 предмета по цвету, форме, вели-

чине; узнает, показывает и называет изображения знакомых игрушек и предметов на кар-

тинках, при этом часто требуется помощь педагогического работника; 

- методом проб и ошибок пытается найти решение наглядно-практической задачи, но 

затрудняется действовать по зрительному соотнесению; 

- ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступает через барьеры, поднимается и 

спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за руки педа-

гогического работника, затрудняется в прыжках на одной ноге, не удерживает равновесие, 

стоя и в движении; 

- мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не сформирован 

«пинцетный захват», не любит играть с мозаикой, графомоторные навыки не развиты (ре-

бенок ограничивается бесцельным черканием и изображением каракуль). 
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1.2.3. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы 

детьми дошкольного возраста с ЗПР к 5 годам: 

1. Социально-коммуникативное развитие: ребенок адаптируется в условиях груп-

пы. Взаимодействует со педагогическим работником в быту и в различных видах деятель-

ности. Стремится к общению с другими детьми в быту и в игре под руководством родите-

лей (законных представителей), педагогического работника. Эмоциональные контакты с 

педагогическим работником и другими детьми становятся более устойчивыми. Сам всту-

пает в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные прави-

ла, осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные 

игры, выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрыва-

нии сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, актив-

но включается, если воображаемую ситуацию создают родители (законные представите-

ли), педагогические работники. Замечает несоответствие поведения других обучающихся 

требованиям педагогического работника. Выражает интерес и проявляет внимание к раз-

личным эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические навы-

ки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, ориентиру-

ясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем ви-

де с незначительной помощью педагогического работника. Использует предметы домаш-

него обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью педагогиче-

ского работника. 

2. Речевое развитие: ребенок понимает и выполняет словесную инструкцию педаго-

гического работника из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые зву-

чания, узнает знакомых людей и обучающихся по голосу, дифференцирует шумы. Пони-

мает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, 

обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, 

обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические формы 

слов (косвенные падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые 

приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, 

обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые 

явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей 

сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с 

помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных предложений не-

сложных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предмет-

но-практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит 

простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-

трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном 

звуке. 

3. Познавательное развитие: ребенок может заниматься интересным для него де-

лом, не отвлекаясь, в течение 5-10 минут. Показывает по словесной инструкции и может 

назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также 

шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий 

и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех 
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предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериа-

ционный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и зритель-

ной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме, величине, иден-

тифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометриче-

ские фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предме-

тах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: 

контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает ра-

венство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или 

убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядно-

сти), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку, 

направления пространства «от себя», понимает и употребляет некоторые предлоги, обо-

значающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части 

суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-

вечер. 

4. Художественно-эстетическое развитие: ребенок рассматривает картинки, 

предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельно-

сти, эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает изоб-

разительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотруд-

ничает со педагогическим работником в продуктивных видах деятельности (лепке, аппли-

кации, изобразительной деятельности, конструировании). Появляется элементарный 

предметный рисунок. 

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реа-

гирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окру-

жающим звукам, узнает и различает голоса обучающихся, звуки различных музыкальных 

инструментов. С помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет музы-

кально-ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Под-

певает при хоровом исполнении песен. 

5. Физическое развитие: ребенок осваивает все основные движения, хотя их техни-

ческая сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в 

пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной ин-

струкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное уча-

стие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при 

выполнении действий с конструктором, крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 
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1.2.4. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы 

детьми дошкольного возраста с ЗПР к 7-8 годам: 

1. Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно-

познавательную форму общения с педагогическим работником и проявляет готовность к 

внеситуативно-личностному общению, проявляет готовность и способность к общению с 

другими детьми, способен к адекватным межличностным отношениям, проявляет инициа-

тиву и самостоятельность в игре и общении, способен выбирать себе род занятий, участ-

ников по совместной деятельности, демонстрирует достаточный уровень игровой деятель-

ности: способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ро-

левому взаимодействию, к коллективной игре, появляется способность к децентрации, оп-

тимизировано 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 взаимоотноше-

ниях с педагогическим работником и другими детьми, может соблюдать правила безопас-

ного поведения и личной гигиены, проявляет способность к волевым усилиям, совершен-

ствуется регуляция и контроль деятельности, произвольная регуляция поведения, обладает 

начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет, овладевает основ-

ными культурными способами деятельности, обладает установкой положительного отно-

шения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства, стремится к самостоятельности, проявляет относительную не-

зависимость от педагогического работника, проявляет интерес к обучению в школе, гото-

вится стать учеником. 

2. Познавательное развитие: повышается уровень познавательной активности и 

мотивационных компонентов деятельности, задает вопросы, проявляет интерес к предме-

там и явлениям окружающего мира, улучшаются показатели развития внимания (объема, 

устойчивости, переключения и другое), произвольной регуляции поведения и деятельно-

сти, 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 педагогического работника строит простейшие умозаключения и обобщения, 

осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной деятель-

ности, у ребенка сформированы элементарные пространственные представления и ориен-

тировка во времени, ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах де-

сятка, обратный счет, состав числа из единиц, соотносит цифру и число, решает простые 

задачи с опорой на наглядность. 

3. Речевое развитие: стремится к речевому общению, участвует в диалоге, обладает 

значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными возможно-

стями, осваивает основные лексико-грамматические средства языка, употребляет все ча-

сти речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окру-

жающего мира, обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями, про-

являет словотворчество, умеет строить простые распространенные предложения разных 
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моделей, может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжет-

ной картинке, на основе примеров из личного опыта, умеет анализировать и моделировать 

звуко-слоговой состав слова и состав предложения, владеет языковыми операциями, обес-

печивающими овладение грамотой, знаком с произведениями детской литературы, прояв-

ляет к ним интерес, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

а) музыкальное развитие: 

- способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения, знаком с ос-

новными культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

- способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чув-

ства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

- проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в ху-

дожественно-эстетической деятельности. 

б) художественное развитие: 

- ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

- у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (ри-

сование, лепка, аппликация), в конструировании из разного материала (включая конструк-

торы, модули, бумагу, природный и иной материал); 

- использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народ-

ным творчеством. 

5. Физическое развитие: у ребенка развита крупная и мелкая моторика, движения 

рук достаточно координированы, рука подготовлена к письму, подвижен, владеет основ-

ными 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 другое), 

развита способность к пространственной организации движений, слухо-зрительно-

моторной координации и чувству ритма, проявляет способность к выразительным движе-

ниям, импровизациям. 

 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение преем-

ственности между всеми возрастными дошкольными группами, а также единство требова-

ний к воспитанию ребенка в дошкольной образовательной организации и в условиях се-

мьи. 
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1.3. ПОДХОДЫ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе направлено на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г.» № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 

также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятель-

ности в ДОУ заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО для обучающихся с ЗПР, 

направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе образо-

вательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельно-

сти ДОУ на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения Про-

граммы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежу-

точного уровня развития обучающихся с ЗПР; 

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

ми обучающихся с ЗПР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требовани-

ям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ре-

бенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут суще-

ственно варьироваться у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и инди-

видуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста с ЗПР с учетом сенситивных периодов в разви-

тии. Обучающиеся с ЗПР могут иметь качественно неоднородные уровни развития лич-

ности, поэтому целевые ориентиры Программы учитывают не только возраст ребенка, но 

и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программа предусматривает систему мониторинга динамики развития обуча-

ющихся, динамики их образовательных достижений, основанную на методе наблю-

дения и включающую: 

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. 
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ДОУ самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологиче-

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

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образо-

вательной деятельности: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ЗПР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР в условиях современ-

ного общества; 

3) ориентирует на поддержку вариативных организационных форм дошкольного об-

разования для обучающихся с ЗПР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, ДОУ и для 

педагогических работников в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития обучающихся с ЗПР в дошкольном детстве; 

- с разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

- с разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образова-

ниях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошколь-

ного образования для обучающихся с ЗПР, обеспечивая тем самым качество основных об-

разовательных программ дошкольного образования. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обу-

чающихся с ЗПР на уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников образователь-

ных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивает раз-

витие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требова-

ниями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ЗПР, используе-

мая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения об-

ратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей инди-

видуальной работы с детьми с ЗПР по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

- внешняя оценка ДОУ, в т.ч. независимая профессиональная и общественная оцен-

ка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает зада-

чи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

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

основной образовательной программы ДО; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки каче-

ства АОП ДО обучающихся с ЗПР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятель-

ности и перспектив развития самой ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим об-

разованием обучающихся с ЗПР. 
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Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образова-

ния в ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализацииА-

ОП ДО для обучающихся с ЗПР. 

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ, что позволяет вы-

строить 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 ЗПР, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реали-

зации Программы в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным обра-

зованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошколь-

ного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ЗПР, семьи, педа-

гогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОУ собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной дея-

тельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-

педагогический консилиум(далее - ППк) ДОУ вырабатывают рекомендации для 

ПМПК по организации дальнейшего обучения в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО.  

В зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста 

начиналась коррекционно-развивающая работа, от характера динамики развития, успеш-

ности коррекции и компенсации его недостатков происходит уточнение и дифференциа-

ция образовательных потребностей обучающихся, что становится основой для дифферен-

циации условий дальнейшего образования и содержания коррекционно-развивающей ра-

боты, выработки рекомендаций по дальнейшему индивидуальному учебному плану.  

При разработке таких рекомендаций осуществляется ориентация на современную 

психолого-педагогическую 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 
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организаций рекомендуется анализировать и дифференцировать параметры познаватель-

ной деятельности, организационного и продуктивного компонента деятельности, комму-

никации и обучаемости. 

При анализе результативности коррекционно-образовательной работы на эта-

пе ее завершения и выработки рекомендаций при определении дальнейшего обучения 

учитываются следующие группы обучающихся: 

Группа А. Этим обучающимся с ЗПР может быть рекомендована АОП НОО для обу-

чающихся с ЗПР (вариант 7.1). 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: по уровню и 

структуре - приближение к возрастной норме. Познавательная активность: по общему 

уровню - близкая к норме, неустойчивая, поверхностная, с признаками избирательности. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и це-

ленаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного 

компонента продуктивности (ослабление контроля, колебания целенаправленности). Ум-

ственная работоспособность: достаточная - при наличии адекватной внутренней (интерес) 

или внешней мотивации, возможна пресыщаемость в субъективно сложных видах дея-

тельности. 

Коммуникация.В условиях учебной деятельности: при понимании и способности к 

усвоению норм и правил коммуникации в учебной обстановке, неустойчивое их соблюде-

ние в связи с мотивационной и личностной незрелостью, недостатками произвольной са-

морегуляции. Вне учебной деятельности: демонстрируют навыки спонтанной, инициатив-

ной, но недостаточно упорядоченной и поверхностной коммуникации, порождаемой пре-

имущественно эмоциональными стимулами. 

Группа В. Этим обучающимся с ЗПР может быть рекомендована АОП НОО обуча-

ющихся с ЗПР(вариант 7.2). 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: неравномерное 

по структуре, общий уровень - в границах низкой нормы или ниже нормы. Познавательная 

активность: сниженная, избирательная, поверхностная. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и це-

ленаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного 

компонента в сочетании с «органической» деконцентрацией внимания, дефицитом произ-

вольной активности, склонностью к аффективной дезорганизации деятельности. Умствен-

ная работоспособность: пониженная, неравномерная - в связи с неустойчивостью мотива-

ции, сочетающейся с повышенной истощаемостью, пресыщаемостью и когнитивными за-

труднениями. 

Коммуникация. В условиях учебной деятельности: при потенциальной способности к 

пониманию правил коммуникации в учебной обстановке, затрудненное и (или) неустой-

чивое усвоение и воспроизводство адекватных коммуникативных эталонов. Вне учебной 

деятельности: проявления инициативы и спонтанности в коммуникациях ограничены и 

носят, преимущественно, реактивный и малоконструктивный характер при обедненном 

репертуаре и невысоком качестве коммуникативных средств. 

Обучаемость. Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости вариативны, но 

в целом ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, 

уточняется и корректируется в процессе обучения. 



 

 

42 

 

Группа С. Этим обучающимся с ЗПР может быть рекомендована АОП НОО (вариант 

7.2.) при условии индивидуализации специальных образовательных условий. 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: по уровню и 

структуре - приближение к легкой умственной отсталости. Познавательная активность: 

сниженная, ситуационная, быстро угасающая. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и це-

ленаправленность: несформированность устойчивых форм саморегуляции и произвольной 

активности. Умственная работоспособность: низкая, неравномерная - в связи с когнитив-

ными нарушениями, сниженной мотивацией, деконцентрацией внимания, инертностью, 

истощаемостью и быстрой пресыщаемостью. 

Коммуникация. В условиях учебной деятельности: выраженные трудности понима-

ния правил коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне стереотипов, часто 

реализуемых без учета контекста ситуации. Вне учебной деятельности: на фоне выражен-

ного дефицита адекватных средств как вербальной, так и невербальной коммуникации, и 

низкой способности к пониманию смыслов и контекстов ситуаций взаимодействия с 

окружающими, речевая и поведенческая активность ребенка либо резко ограничена, либо 

хаотична, неконтролируема и не соотносима с содержанием задач коммуникации. 

Обучаемость. Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости существенно 

ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, определя-

ется в процессе диагностического обучения 
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1.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Целевые ориентиры 

Планируемые результаты освоения программы «Здоровый ребенок» 

• Совершенствование здоровьесберегающего пространства образовательного 

учреждения. 

• Высокий уровень сформированности здоровьесберегающей компетентно-

сти дошкольников. 

• Снижение заболеваемости детей, повышение уровня физического и лич-

ностного развития ребенка, повышению индекса здоровья, снижение случаев за-

болеваемости ОРВИ и гриппом и др. 

• Позитивное отношение всех участников воспитательно-образовательного 

процесса к здоровому образу жизни. 

• Повышение педагогической культуры и мотивации родителей к поддержке 

деятельности МАДОУ по формированию здорового образа жизни и основ без-

опасности собственной жизнедеятельности. 

• Повышение уровня педагогической компетентности педагогов в вопросах 

здоровьесбережения воспитанников. 

 

Парциальная программа «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой гра-

мотности» 

Ожидаемые результаты: 

В результате освоения Программы дети: 

 адекватно употребляют в играх, бережно, рационально, адекватно 

употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми 

знакомые экономические понятия (в соответствии с используемой Про-

граммой); 

 знают и называют разные места и учреждения торговли: 

рынок, магазин, ярмарка, супермаркет, интернет-магазин; 

 знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья; 

 понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 

 знают несколько современных профессий, содержание их 

деятельности (например, предприниматель, фермер, програм-

мист, модельер и др.); 

 знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздей-

ствия; 

 адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном 

окружении; 

 в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, 

пытаются исправить свою или чужую оплошность; 

 любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других; 

 бережно, рационально, экономно используют расходные ма-
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териалы для игр и занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и 

др.); 

 следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить 

жизнь вещи, лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нуж-

на; 

 с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость; 

 проявляют интерес к экономической деятельности взрослых 

(кем работают родители, как ведут хозяйство и т. д.); 

 замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

 объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка; 

 проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 

 переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек; 

 сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожи-

лым людям, ко всем живым существам, бережно относятся к природе; 

 с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость 

оказания помощи другим людям. 

 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

АОП 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МАДОУ по АОП, представляет собой важную составную часть образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Фе-

дерального закона 

«Об   образовании   в   Российской   Федерации»,   а   также   ФГОС   ДО,   в   ко-

тором   определены государственные гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АОП, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обес-

печиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, мате-

риально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ЗПР планируемых ре-

зультатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как

 итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей с ЗПР; 

• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей 

с ЗПР и детей без нарушений в развитии; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образова-

ния. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно ва-
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рьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития. 

Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные 

уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития. По-

этому целевые ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и 

уровень его развития, степень выраженности различных нарушений, а также ин-

дивидуально-типологические особенности. 

АОП предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической 

диагностики, мониторинга качества усвоения Программы. Средствами получения 

адекватной картины развития детей и их образовательных достижений являются: 

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, свя-

занные с оценкой эффективности педагогических действий с целью их даль-

нейшей оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

• карты развития ребенка по ОП ДО «СамоЦвет», карта раз-

вития Мишляевой.. Параметры оценки качества образовательной 

деятельности по АОП: администрация и педагог 

• поддерживают ценности развития и позитивной социализации ре-

бенка раннего и дошкольного возраста с ЗПР; 

• учитывают факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР в 

условиях современного постиндустриального общества; 

• ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вари-

ативности используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования детей с ЗПР; 

• обеспечивают выбор методов и инструментов оценивания развития 

в соответствии с разнообразием вариантов развития ребенка с ЗПР в дошкольном 

детстве, вариантами образовательной и коррекционно-реабилитационной среды в 

разных образовательных организациях; местными условиями в разных регионах и 

муниципальных образованиях Российской Федерации. 

Анализ результатов усвоения Программы может служить основой для 

управленческих решений, для адаптации Программы на уровне образовательной 

организации. Обобщенные и верифицированные результаты могут стать основа-

нием для внесения поправок в АОП с учетом регионального компонента. 

 

АОП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с 

ЗПР, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получе-

ния обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей образовательной и коррекционной работы с детьми с ЗПР; 

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессио-

нальная и общественная оценка. 
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На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации АОП; 

• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и це-

левым ориентирам основной образовательной программы дошкольной органи-

зации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации 

в процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного образова-

ния детей с ЗПР; 

• постановки ориентиров в профессиональной деятельности педа-

гогов и перспектив развития самой Организации; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием обучающихся с ЗПР. 

 

При этом развивающее оценивание: 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребен-

ка в контексте оценки работы Организации; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования; 

• способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи ребен-

ка с ЗПР, педагогов, общества и государства; 

• включает как оценку педагогами Организации собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образова-

тельной деятельности в дошкольной образовательной организации. 

Ключевым объектом оценки является уровень образовательного процесса, 

в котором непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его семья и педагогический 

коллектив Организации. Система оценки качества предоставляет педагогам и ад-

министрации Организации материал для рефлексии своей деятельности и для се-

рьезной работы над АОП, которую они реализуют. Результаты оценивания каче-

ства образовательной деятельности формируют доказательную основу для изме-

нений в АОП, корректировки образовательного процесса и условий образова-

тельной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отноше-

ний, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов Организа-

ции.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ЗПР В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕД-

СТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

2.1.1. Образовательная деятельность с детьми раннего возраста с задержкой 

психомоторного и речевого развития 

Основная цель психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста с 

последствиями раннего органического поражения ЦНС - коррекция недостатков и 

профилактика ЗПР на дельнейших этапах. 

Это предполагает последовательное развитие функционального базиса для станов-

ления психомоторных, познавательных и речевых функций. 

Обучающиеся с последствиями минимального поражения ЦНС, у которых обнару-

живается задержка психомоторного развития и речи, нуждаются в особых психолого-

педагогических условиях.  

На первый план в работе с детьми раннего возраста выдвигается изучение динамики 

развития при целенаправленном обследовании и на основе постоянных наблюдений в про-

цессе коррекционно-образовательной и воспитательной работы.  

Как правило, это соматически ослабленные обучающиеся, отстающие не только в 

психическом, но и в физическом развитии.  

В анамнезе отмечается задержка в формировании статических и локомоторных 

функций (функций передвижения), на момент обследования выявляется несформирован-

ность всех компонентов двигательного статуса (физического развития, техники движений, 

двигательных качеств) по отношению к возрастным возможностям. Общая моторная не-

ловкость и недостаточность мелкой моторики обусловливает трудности овладения навы-

ками самообслуживания. 

Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной деятельности, внимание 

ребенка трудно привлечь и удержать. Затруднена сенсорно-перцептивная деятельность: 

обучающиеся не умеют обследовать предметы, затрудняются в ориентировке их свойств. 

Однако, в отличие от умственно отсталых дошкольников, вступают в деловое сотрудниче-

ство со педагогическим работником и с его помощью справляются с решением наглядно-

практических задач. Преимущественно манипулируют предметами, но им знакомы и не-

которые предметные действия. Они адекватно используют дидактические игрушки, а вот 

способы выполнения соотносящихся действий несовершенны, детям требуется гораздо 

большее количество проб и примериваний для решения наглядной задачи. В отличие от 

умственно отсталых дошкольников, обучающиеся с задержкой принимают и используют 

помощь педагогического работника, перенимают способ действия и переносят его в ана-

логичную ситуацию. 

Обучающиеся почти не владеют речью. Они пользуются или несколькими лепетны-

ми словами, или отдельными звукокомплексами. У некоторых из них может быть сфор-

мирована простая фраза, но диапазон возможностей ребенка к активному использованию 

фразовой речи значительно сужен. Понимание простых инструкций не нарушено. 

Главными принципами коррекционной работы являются: 

- раннее начало коррекции, так как недоразвитие и отставание в развитии отдельных 
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психических функций может привести к вторичной задержке развития других функций; 

- поэтапное развитие всех нарушенных или недостаточно развитых функций с уче-

том закономерностей их формирования в онтогенезе. При работе с ребенком учитывается 

не столько его возраст, сколько уровень его психомоторного и речевого развития; 

- дифференцированный подход к общению с ребенком, к выбору содержания и форм 

занятий с учетом структуры и степени тяжести недостатков в развитии ребенка; 

- подбор системы упражнений, которые соответствуют не только уровню актуально-

го развития ребенка, но и «зоне его ближайшего развития»; 

- организация системы занятий в рамках ведущего вида деятельности ребенка - эмо-

ционального и ситуативно-делового общения с педагогическим работником в предметно-

игровой деятельности; 

- взаимодействие с семьей. Проведение занятий с учетом эмоциональных привязан-

ностей ребенка. 

Особенности проведения коррекционной работы: 

- диагностическое изучение ребенка на момент поступления его в группу для уточ-

нения стартовых возможностей, перспектив и темпов обучения; построение работы с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей; 

- обратная связь с семьей с целью получения полной информации о развитии ребен-

ка и консультирования семьи; 

- использование игровой мотивации и игровых методов; 

- интегративный характер игр-занятий, что дает возможность решения нескольких 

разноплановых задач в рамках одной ситуации; 

- индивидуально-дифференцированный подход: в рамках одного общего задания мо-

гут совпадать целевые установки, но способы выполнения задания каждым ребенком мо-

гут быть различными в зависимости от характера и выраженности нарушений; 

- построение программы осуществляется по спирали: на каждом следующем этапе 

усложняются задачи работы и в каждом виде деятельности навыки не только закрепляют-

ся, но и усложняются; 

- продолжительность коррекционных мероприятий устанавливается в зависимости 

от степени сложности материала и от состояния обучающихся; 

- необходимость преемственности в работе воспитателя, учителя-логопеда и учите-

ля-дефектолога: на аналогичном материале, в рамках одной темы каждый из специалистов 

решает общие и специфические задачи; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в коррекционно-развивающий 

процесс; 

- обучение родителей (законных представителей) методам и приемам развивающей 

работы с ребенком. 

 

2.1.2. Образовательная деятельность с детьми второго года жизни во взаимо-

связи с коррекцией недостатков в развитии 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми с ЗПР в возрасте от одного года до 

двух лет направлены на развитие коммуникативных умений, психомоторной, сенсорной, 

речевой, интеллектуальной функций, предметно-практической деятельности в сотрудни-

честве со педагогическим работником. 
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2.1.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Педагогический работник корректно и грамотно проводит адаптацию ребенка к Ор-

ганизации, учитывая привязанность обучающихся к близким, привлекает родителей (за-

конных представителей) для участия и содействия в период адаптации.  

Педагогический работник, первоначально в присутствии родителей (законных пред-

ставителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный кон-

такт; предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Педагогический работник удовлетворяет потребность ребенка в общении и социаль-

ном взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно бе-

рет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициатив-

ные проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для самовосприятия ребенка: об-

ращается по имени, хвалит, реагирует на проявление недовольства ребенка, устраняет его 

причину, успокаивает. 

Педагогический работник оказывает поддержку, представляя ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. Знакомит с эле-

ментарными правилами этикета.  

Педагогический работник знакомит ребенка с пространством Организации, имею-

щимися в нем предметами и материалами. Формирование навыков элементарного самооб-

служивания становится значимой задачей этого периода развития обучающихся. Педаго-

гический работник обучает обучающихся бытовым и культурно-гигиеническим навыкам, 

поддерживает стремление обучающихся к самостоятельности в самообслуживании, при-

учает к опрятности. 

Задача педагогического работника: при общении обучающихся предотвращать воз-

можные конфликты, переключая внимание конфликтующих на более интересные объекты 

или занятия, развивать у ребенка интерес и доброжелательное отношение к другим детям, 

поощрять проявление интереса обучающихся друг к другу.  

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств обу-

чающихся, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли, 

которые появляются в социальных ситуациях.  

Педагогический работник стимулирует стремление ребенка к самостоятельности в 

овладении навыками самообслуживания: учит и поощряет ребенка самостоятельно дер-

жать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки. 
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2.1.2.2. Познавательное развитие 

Познавательное развитие ребенка первых лет жизни опирается на сенсорные и мо-

торные функции. 

Сенсорные функции у обучающихся первых лет жизни развиваются в тесной взаи-

мосвязи с двигательными навыками, являются основой развития интеллекта и речи. Ос-

новные задачи образовательной деятельности состоят в создании условий для развития 

предметной деятельности.  

Педагогический работник показывает образцы действий с предметами, создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры, учит приемам обследования 

предметов, практического соотнесения их признаков и свойств. 

В сфере познавательного развития особое внимание уделяется стимулированию ре-

бенка к совместной с педагогическим работником предметно-практической деятельности, 

к общению доступными средствами и сотрудничеству.  

Педагогический работник играет с ребенком, используя различные предметы, рече-

вые и жестовые игры, при этом активные действия ребенка и педагогического работника 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования. 

2.1.2.3. Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

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. 

Стимулируя речевое развитие ребенка, педагогический работник сопровождает лас-

ковой речью все свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ре-

бенка, называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

Развивая импрессивную сторону речи, следует стремиться к тому, чтобы: ребенок вслу-

шивался в речь педагогического работника, реагировал на обращение по имени; понимал 

и соотносил слово со знакомыми предметами обихода, игрушками, действиями, их при-

знаками и свойствами; узнавал и показывал предметы по их названию; понимал элемен-

тарные однословные, а затем двусловные инструкции.  

В экспрессивной речи формируется простейшая лексика сначала на материале зву-

коподражаний и имеющихся лепетных слов. Для развития фонетико-фонематических 

процессов обучающихся учат вслушиваться в неречевые и речевые звуки, соотносить их с 

предметами, подражать им. 

 

2.1.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Развитие эстетического восприятия. Привлечение внимания обучающихся к запахам, 

звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных предметов.  

Формирование умения рассматривать картинки, иллюстрации.  

Побуждение интереса к музыке, расширение музыкальных впечатлений, обогащение 

слухового опыта ребенка, поддержка радостного состояния при прослушивании произве-

дения.  



 

 

51 

 

Стимулирование простейших ритмических движений под музыку.  

Побуждение к подражанию певческим интонациям педагогического работника. 

 

2.1.2.5. Физическое развитие 

Для физического развития ребенка создается соответствующая, безопасная предмет-

но-пространственная среда, удовлетворяющая естественную потребность обучающихся в 

двигательной активности. 

Коррекционная направленность в работе по физическому развитию при задержке 

психомоторного развития способствует овладению основными движениями: ползаньем, 

лазаньем, ходьбой, развитию статических и локомоторных функций, моторики рук. 

Для обучающихся с задержкой психомоторного развития важно с первых месяцев 

жизни стимулировать накопление чувственного опыта, сочетая его с двигательной актив-

ностью.  

Работа по развитию зрительно-моторной координации начинается с развития движе-

ний кистей рук и формирования навыков захвата предметов (кистью, щепотью). 

 

2.1.3. Образовательная деятельность с детьми 3 года жизни во взаимосвязи с 

коррекцией недостатков в развитии 

 

2.1.3.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образова-

тельной деятельности во взаимосвязи с квалифицированной коррекцией являются: 

- развитие имитационных способностей, подражания; 

- развитие эмоционального и ситуативно-делового общения с педагогическим работ-

ником; 

- развитие общения и сотрудничества ребенка с другими детьми; 

- развитие совместной с педагогическим работником предметно-практической и иг-

ровой деятельности, 

- развитие культурно-гигиенических навыков и самообслуживания; 

- развитие понимания речи и стимуляция активной речи ребенка. 

Создается теплая эмоциональная атмосфера, вызывается положительное эмоцио-

нальное отношение к ситуации пребывания в Организации, учитываются индивидуальные 

особенности адаптации. На первых порах возможен гибкий режим посещения группы, 

разрешается приносить любимые игрушки. 

Педагогический работник налаживает с ребенком эмоциональный контакт, предо-

ставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство 

группы и режим дня. 

Важная задача: преодоление отставания обучающихся с ЗПР в развитии и выведе-

ние их на уровень оптимальных возрастных возможностей. Важно установить эмоцио-

нальный контакт с ребенком, побуждать к визуальному контакту, формировать умение 

слушать педагогического работника, реагировать на обращение, выполнять простые ин-

струкции, создавать условия для преодоления речевого и неречевого негативизма. Побуж-

дать к речи в ситуациях общения, к обращению с просьбой «дай», указанию «вот». Если 

вербальное общение невозможно, используют средства невербальной коммуникации. 
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Важно развивать эмоциональное и ситуативно-деловое общение. Закреплять жела-

ние и готовность к совместной предметно-практической и предметно-игровой деятельно-

сти, расширяя ее диапазон в играх с элементами сюжета «Накормим куклу», «Построим 

дом»; использовать элементарные драматизации в играх с использованием малых фольк-

лорных форм (песенок, потешек). 

Учить подражать выразительным движениям и мимике педагогического работника, 

изображая мишку, зайку, птичку; понимать жесты и выразительные движения. 

Формировать у обучающихся образ собственного «Я», учить узнавать себя в зеркале, 

на фотографиях. 

Вызывать у обучающихся совместные эмоциональные переживания (радость, удив-

ление) в подвижных играх, забавах, хороводах и музыкальных играх; учить приветство-

вать и прощаться с педагогическим работником и детьми группы; объединять обучаю-

щихся в пары и учить взаимодействовать в играх с одним предметом (покатать друг другу 

мяч, машинку, насыпать песок в одно ведерко). Объединять обучающихся в процессуаль-

ных играх и вводить элементы сюжета. 

Педагогический работник 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 

педагогического работника, но и подражание действиям педагогического работника, вы-

полнение по образцу с опорой на картинки; обучающихся знакомят с элементарными пра-

вилами безопасности жизнедеятельности. 

Педагогический работник стимулирует обучающихся к самостоятельности в самооб-

служивании (дает возможность самим одеваться, умываться, помогает им), приучает к 

опрятности, знакомит с элементарными правилами этикета. 

 

2.1.3.2. Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятель-

ности во взаимосвязи с коррекционно-развивающей работой являются: 

- развитие ориентировочно-исследовательской активности и познавательных спо-

собностей; 

- развитие сенсорно-перцептивной деятельности и всех видов восприятия, формиро-

вание 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 обучающихся развивают зрительный гнозис, упражняют в узна-

вании предметов, игрушек и их изображений, их назывании.  

В процессе предметно-практической деятельности у обучающегося развивают: 

- ориентировочную реакцию на новый предмет; практическую ориентировку в при-

знаках и свойствах предметов на основе выполнения предметно-практических действий; 

способы предметных действий; 

- умение выделять и узнавать предметы, а к 2-м годам - их изображения; 

- зрительное сосредоточение; 
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- интерес к окружающим предметам и явлениям; 

- целостность, константность, предметность и обобщенность восприятия. 

Педагогические работники учат обучающихся практическому соотнесению предме-

тов по форме, цвету, величине. Знакомят с объемными геометрическими телами и плос-

костными и геометрическими фигурами в процессе предметно-практической деятельно-

сти.  

Учат понимать инструкции «Дай такой же», постепенно подводят к пониманию ин-

струкций, содержащих словесные обозначения признаков цвета, формы, величины.  

У обучающихся развивают тактильно-двигательное восприятие, стереогноз (узна-

вание знакомых предметов на ощупь), сомато-простанственный гнозис (локализация при-

косновения в играх «Поймай зайку»), особое внимание уделяют развитию слухового и 

зрительного сосредоточения. 

В сфере ознакомления с окружающим миром обучающихся знакомят с назначением 

и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и заня-

тий; помогают освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей поощряют любознательность и ориентировочно-исследовательскую дея-

тельность обучающихся, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, 

наполняя ее соответствующими предметами, как предметами быта, так и природного, бро-

сового материала, специальных дидактические развивающих игрушек. 

 

2.1.3.3. 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 педагогического работника, реагировал на обращение по имени;  

понимал и соотносил слово со знакомыми предметами обихода, игрушками, дей-

ствиями, 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 зву-

коподражаний и имеющихся лепетных слов. Важно учить употреблять слова, простые по 

слоговой структуре, названия родных людей, их имен, названия игрушек, их изображений, 

названия предметов обихода, явлений природы, при этом допустимы искажения звуко-

произносительной стороны. 

Педагоги 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 подража-
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нию предложения структуры субъект-предикат-объект. В плане развития фонетико-

фонематических процессов учить вслушиваться в неречевые и речевые звуки, подражать 

им. 

2.1.3.4. Художественно-эстетическое развитие 

Основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекцион-

ной работой являются: 

- развитие у обучающихся 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 дея-

тельности. 

Ставятся следующие задачи: 

1. Привлекать внимание обучающихся к красивым вещам, красоте природы, произ-

ведениям искусства, поддерживать выражение эстетических переживаний ребенка. 

2. Познакомить обучающихся с лепкой, с пластическими материалами (глиной, те-

стом, пластилином), учить выполнять с ними различные действия, знакомить с их свой-

ствами. Развивать тактильно-двигательное восприятие. Учить приемам обследования 

предметов-образцов: ощупыванию, обведению контура пальчиком, учить соотносить го-

товую поделку и образец. Привлекать внимание к лепным поделкам педагогического ра-

ботника, обыгрывать их. Учить выполнять простейшие лепные поделки (колобок, баранка, 

колбаска) сначала совместно со педагогическим работником, а затем по наглядному об-

разцу; учить техническим приемам лепки: раскатывать материал между ладонями прямы-

ми и круговыми движениями, вдавливать, сплющивать. Учить пользоваться клеенками, 

салфетками. Побуждать называть предметы-образцы, поделки. 

3. Вызывать интерес к выполнению аппликаций. Знакомить с материалами, инстру-

ментами, правилами и приемами работы при их выполнении. Побуждать к обследованию 

и называнию предмета-образца и его частей, привлекать к совместной со педагогическим 

работником деятельности по наклеиванию готовых деталей, соотносить предмет и его 

изображение - предметную аппликацию. 

4. 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 графиче-

ские 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 ритмиче-

ские 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 копи-

рования, обводки, рисования по опорам, рисования по ограниченной поверхности, произ-

вольное рисование линий с игровой мотивацией, дорисовывание по опорным точкам, рас-

крашивание листа без ограничения поверхности в разных направлениях. 

Конструирование. Формировать у обучающихся интерес к играм со строительным 
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материалом. Развивать способность к оперированию свойствами и пространственными 

признаками предметов, побуждать к конструированию. Сначала конструирование осу-

ществляется в совместной деятельности по подражанию, а потом на основе предметного 

образца. При этом педагогический работник 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 возмож-

ность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в т.ч. 

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 движе-

ниях под музыку. 

В сфере приобщения обучающихся к театрализованной деятельности побуждают 

принимать посильное участие в инсценировках, режиссерских играх. 

 

2.1.3.5. Физическое развитие 

Основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекцион-

ной работой являются: 

- укрепление здоровья обучающихся, становление ценностей здорового образа жиз-

ни; 

- развитие различных видов двигательной активности; 

- совершенствование психомоторики, общей и мелкой моторики; 

- формирование навыков безопасного поведения. 

Педагоги организуют правильный режим дня, приучают обучающихся к соблюде-

нию правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности организуют простран-

ственную среду с соответствующим оборудованием - как внутри помещений Организа-

ции, так и на внешней ее территории (горки, качели) для удовлетворения естественной по-

требности обучающихся в движении, для развития ловкости, силы, координации. 

Важно целенаправленно развивать праксис позы при имитации отдельных движений 

педагогического работника (присесть, встать, поднять руки вверх). Нормализовать тонус 

мелких мышц; развивать моторику рук; совершенствовать хватательные движения, учить 

захватывать большие предметы двумя руками, а маленькие - одной рукой, закреплять раз-

личные способы хватания: кулаком, щепотью, подводить к «пинцетному» захвату мелких 

предметов. При выполнении соотносящих действий в дидактических играх развивать точ-

ность 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, кно-

пок, липучек) и действий со шнуровками. Учить элементарным выразительным движени-
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ям 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 двигатель-

ной активности, развивать ловкость, координацию движений, правильную осанку. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения важно создать в Организа-

ции безопасную среду, а также предостерегать обучающихся от поступков, угрожающих 

их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет по-

давления детской активности и препятствования деятельному познанию окружающего 

мира. 

 

2.1.4. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возрас-

та с ЗПР 

 

2.1.4.1. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с другими детьми и педагогическим 

работником; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности с другими детьми, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-

обществу обучающихся в Организации; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий; 

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности, обучающихся в 

различных видах деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» обу-

чающихся дошкольного возраста в условиях Организации представлены следующими раз-

делами: 

- раздел «Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспи-

тание. Ребенок в семье и сообществе»; 

- раздел «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»; 

- раздел«Формирование основ безопасного поведения». 

Раздел«Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое вос-

питание. Ребенок в семье и сообществе». 

Общие задачи: 

- развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной со-

циализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества с педагогическим 

работником и другими детьми; формировать умения и навыки общения в игровой дея-
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тельности; развивать коммуникативные способности обучающихся; 

- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

другими детьми и педагогическим работником: поддерживать доброжелательное отноше-

ние обучающихся друг к другу и положительное взаимодействие обучающихся друг с 

другом в разных видах деятельности; 

- формировать основы нравственной культуры; 

- формировать тендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию обучающихся с членами семьи, другими детьми и педагогическим работ-

ником, способствовать развитию патриотических чувств; 

- формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития обучающихся. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

- обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению образо-

вательной программы детьми с ЗПР; 

- формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях; 

- формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, дея-

тельностный компоненты культуры социальных отношений; 

- способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправлен-

ности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

- поддержку спонтанной игры обучающихся, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

- развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка с педагогическим работ-

ником и другими детьми; 

- развитие умения обучающихся работать в группе с другими детьми, развитие го-

товности и способности к совместным играм с ними; формирование культуры межлич-

ностных отношений; 

- формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, приня-

тых в обществе, включая моральные и нравственные; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребно-

стей и возможностей здоровья обучающихся указанное содержание дифференцируется. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Ребенок стремится к вербальному об-

щению с педагогическим работником, активно сотрудничает в быту, в предметно-

практической деятельности. Откликается на игру, предложенную ему педагогическим ра-

ботником, подражая его действиям. Проявляет интерес к игровым действиям других де-

тей. Пытается самостоятельно использовать предметы-заместители, но чаще прибегает к 

помощи педагогического работника. Начинает осваивать ролевые действия в рамках 
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предложенной педагогическим работником роли. От процессуальной игры переходит к 

предметно-игровым действиям. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотноше-

ния с обучающимися и педагогическими работниками. Замечает и адекватно реагирует на 

эмоциональные состояния педагогических работников и обучающихся (радость, печаль, 

гнев): радуется, когда педагогический работник ласково разговаривает, дает игрушку. Реа-

гирует на интонации педагогического работника, огорчается, когда педагогический ра-

ботник сердится, когда другой ребенок толкает или отнимает игрушку. Не всегда соблю-

дает элементарные нормы и правила поведения (нельзя драться, отбирать игрушку, тол-

каться, говорить плохие слова). В большей степени требуется контроль со стороны воспи-

тателя. Для выполнения правил поведения требуются напоминания, организация деятель-

ности (выполнить поручение, убрать в шкаф свою одежду). В быту, режимных моментах, 

в игровых ситуациях начинает проявлять стремление к самостоятельности («Я сам»). 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Знает свое 

имя, возраст, пол, части тела и органы чувств, но не уверен в необходимости соблюдать 

их гигиену. Осознает свою половую принадлежность. Знает свой статус в семье, имена 

родителей (законных представителей) близких родственников, но путается в родственных 

связях членов семьи. Дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я боль-

шой», «Я сильный»), нередко завышая свою самооценку или наоборот - занижая («Я еще 

маленький»). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная активность 

в общении с педагогическим работником и другими детьми. Стремится к сюжетно-

ролевой игре. В рамках предложенной педагогическим работником игры принимает раз-

ные роли, подражая педагогическим работником. Способен сам создать несложный игро-

вой замысел («Семья», «Больница»), но содержание игры заключается в подражании дей-

ствиям педагогических работников в рамках выбранной темы. Самостоятельно подбирает 

игрушки и атрибуты для игры. В игре использует предметы-заместители, выполняет с ни-

ми игровые действия. Ориентируется на несложные правила игры. Стремится к игровому 

взаимодействию с другими детьми. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотноше-

ния с другими детьми и педагогическим работником (в т.ч. моральным). Устанавливает и 

поддерживает положительные эмоциональные отношения с другими детьми в процессе 

деятельности (старшими и младшими), а также с педагогическим работником в соответ-

ствии с ситуацией. Проявляет понимание общих правил общения и поведения, старается 

их соблюдать, хотя не всегда может регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на 

замечания педагогического работника. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет пред-

ставления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные гендерные пред-

ставления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и называет 

их по именам. Знает свои обязанности в семье и Организации. Одевается не всегда само-

стоятельно, после игры иногда требуется напоминание педагогического работника о необ-

ходимости убрать игрушки. Знает название своей страны, города, в котором живет, до-

машний адрес. Имеет представления о себе (имя, пол, возраст иногда путает). Знает чле-
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нов семьи, может кратко рассказать о себе и своих близких, отвечая на вопросы. Знает не-

которые свои обязанности, но затрудняется в их определении и делает это при помощи 

педагогического работника. При напоминании педагогического работника называет город, 

улицу, на которой живет с родителям (законным представителям). Свою страну называет 

лишь с помощью педагогического работника. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной 

активностью. Включается в сотрудничество с педагогическим работником и другими 

детьми. По своей инициативе может организовать игру. Самостоятельно подбирает иг-

рушки и атрибуты для игры, используя предметы-заместители. Отражает в игре действия 

с предметами и взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел и сюжетную 

линию. Доводит игровой замысел до конца. Принимает роль и действует в соответствии с 

принятой ролью. Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт 

игровой деятельности и усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, 

сказка, мультфильм), взаимодействуя с другими детьми по игре. Стремится договориться 

о распределении ролей, в игре использует ролевую речь. Придерживается игровых правил 

в дидактических играх. Контролирует соблюдение правил другими детьми (может возму-

титься несправедливостью, пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к художе-

ственно-игровой деятельности: с увлечением участвует в театрализованных играх, осваи-

вает различные роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотноше-

ния с обучающими и педагогическим работниками. Доброжелательно относится к другим 

детям, откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть другого ребенка, 

обнять его, помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорче-

ния). Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, оби-

ду, грусть) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо и 

можно, а что нельзя и плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки, их анализиро-

вать. Самостоятельно выполняет правила поведения в Организации: соблюдает правила 

элементарной вежливости и проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, 

подлости и жадности. Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и изви-

няться. Инициативен в общении на познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). 

Умеет договариваться, стремится устанавливать неконфликтные отношения с детьми. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет пред-

ставления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к 

знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных внутрен-

них органах - сердце, легких, желудке), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, 

делится впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением других обучаю-

щихся (мальчиков и девочек) и педагогических работников. Имеет первичные гендерные 

представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает 

членов семьи и называет их по именам, их род занятий, осознает логику семейных отно-

шений (кто кому кем приходится). Знает свои обязанности в семье и Организации, стре-

мится их выполнять. Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно ест с помо-

щью столовых приборов, одевается, убирает игрушки после игры). Знает название страны, 

города и улицы, на которой живет (подробный адрес, телефон). Имеет представление о 
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том, что он является гражданином России. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет): 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается с педагогическим 

работником на уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к внеситуатив-

но-личностному общению. Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты 

игр, творчески интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и содержание литера-

турных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг собы-

тий. Проявляя осведомленность и представления об окружающем мире, объясняет другим 

детям содержание новых для них игровых действий. Стремится регулировать игровые от-

ношения, аргументируя свою позицию. Взаимодействует с детьми по игре по игре, стре-

миться договориться о распределении ролей. Использует ролевую речь. Роль выразитель-

ная, устойчивая. Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил другими 

детьми (может возмутиться несправедливостью, нарушением правил, пожаловаться вос-

питателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения с обучающи-

мися и педагогическими работниками. Знает правила поведения и морально-этические 

нормы в соответствии с возрастными возможностями, в основном руководствуется ими. 

Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от «плохих» поступков, 

объясняет возможные негативные последствия. Чутко реагирует на оценки педагогиче-

ских работников и других обучающихся. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно 

рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только 

имена родителей (законных представителей), но и рассказывая об их профессиональных 

обязанностях. Знает, в какую школу пойдет. Может сказать, о какой профессии мечтает. 

Демонстрирует знания о достопримечательностях родного города, родной страны, о неко-

торых зарубежных странах. Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, род-

ную страну, гимн, флаг России, ощущает свою гражданскую принадлежность, проявляет 

чувство гордости за своих предков. Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере 

знаний или деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми конструкция-

ми и некоторыми научными терминами. 

Раздел «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

Общие задачи: 

- формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и спо-

собность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, вилка, 

нож, совок, лопатка), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в помеще-

нии и на улице); поощрять инициативу и самостоятельность обучающихся в организации 

труда под руководством педагогического работника; 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельно-

сти; предоставлять возможности для самовыражения обучающихся в индивидуальных, 

групповых и коллективных формах труда; 

- формировать первичные представления о труде педагогических работников, его 

роли в обществе и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры обучающих-

ся и обогащать их через наблюдения за трудовой деятельностью педагогических работни-
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ков и организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; формировать готовность к 

усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с разными видами и 

формами труда, в интересах человека, семьи, общества; 

- развивать социальный интеллект на основе разных форм организации трудового 

воспитания в дошкольной образовательной организации; 

- формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об оте-

чественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование готовности к совместной трудовой деятельности с другими детьми, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

- формирование уважительного отношения к труду педагогических работников и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических 

работников в организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребно-

стей и возможностей здоровья обучающихся указанное содержание дифференцируется. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью педагогиче-

ского работника одевается и раздевается в определенной последовательности, складывает 

и вешает одежду (в некоторых случаях при небольшой помощи педагогического работни-

ка). Выполняет необходимые трудовые действия по собственной инициативе с помощью 

педагогического работника, активно включается в выполняемые педагогическим работни-

ком бытовые действия. Может действовать с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, 

совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка. Под контролем педагогиче-

ского работника поддерживает порядок в группе и на участке; стремится улучшить ре-

зультат. С помощью педагогического работника выполняет ряд доступных элементарных 

трудовых действий по уходу за растениями в уголке природы и на участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Способен удерживать в сознании цель, поставленную педагогическим 

работником, следовать ей, вычленять результат. Испытывает удовольствие от процесса 

труда. Радуется полученному результату трудовых усилий, гордится собой. Все чаще про-

являет самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, однако 

качество полученного результата оценивает с помощью педагогического работника. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. Положительно относится и труду педагогиче-

ских работников. Знает некоторые профессии (врач, воспитатель, продавец, повар, воен-

ный) и их атрибуты. Переносит свои представления в игру. В меру своих сил стремится 

помогать педагогическим работником, хочет быть похожим на них. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью педагогиче-

ского работника может одеваться и раздеваться (обуваться и разуваться); складывать и 

вешать одежду, приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью педа-

гогического работника замечает непорядок во внешнем виде и самостоятельно его устра-
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няет. Выполняет необходимые трудовые действия по собственной инициативе, активно 

включается в более сложные, выполняемые педагогическим работником трудовые про-

цессы. Проявляет интерес к выбору трудовой деятельности в соответствии с гендерной 

ролью. Оказывает помощь в освоенных видах труда. Под контролем педагогического ра-

ботника поддерживает порядок в группе и на участке. Самостоятельно выполняет трудо-

вые поручения, связанные с дежурством по столовой, стремится улучшить результат. С 

помощью педагогического работника выполняет ряд доступных трудовых процессов по 

уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других людей, 

подражает их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от процесса труда. Начина-

ет проявлять самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, пре-

одолению препятствий. При небольшой помощи педагогического работника ставит цель, 

планирует основные этапы труда, однако качество полученного результата оценивает с 

помощью. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд педагогических работников 

как особую деятельность, имеет представление о ряде профессий, направленных на удо-

влетворение потребностей человека и общества, об атрибутах и профессиональных дей-

ствиях. Отражает их в самостоятельных играх. В меру своих сил стремится помогать пе-

дагогическим работником, испытывает уважение к человеку, который трудится. Ситуа-

тивно называет предполагаемую будущую профессию на основе наиболее ярких впечат-

лений, легко изменяет свои планы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет непо-

рядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При помощи педагоги-

ческого работника ставит цель, планирует все этапы, контролирует процесс выполнения 

трудовых действий и результат. Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в 

соответствии с собственными предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных ви-

дов работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими природными зако-

номерностями, потребностями растений и животных. Способен к коллективной деятель-

ности, выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда с 

собственными гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С по-

мощью воспитателя осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и 

отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его ре-

зультат. Проявляет избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из 

них. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Понимает различия между детским и педагогическим работником трудом. 
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Имеет представление о различных видах труда педагогических работников, связанных с 

удовлетворением потребностей людей, общества и государства. Знает многие профессии, 

отражает их в самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за растениями в уголке 

природы, поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет представление о культурных 

традициях труда и отдыха. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет): 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере необходимости, 

сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем 

внешнем виде, бережно относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, 

планирует все этапы труда, контролирует промежуточные и конечные результаты, стре-

мится их улучшить. Может организовать других обучающихся при выполнении трудовых 

поручений. Умеет планировать свою и коллективную работу в знакомых видах труда, от-

бирает более эффективные способы действий. Способен к коллективной трудовой дея-

тельности, самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет обя-

занности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Относится к собственному труду, его результату и труду других людей 

как к ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде педагогических 

работников. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и кол-

лективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Проявляет сообразитель-

ность и творчество в конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает некоторые 

собственные черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде 

и влияющие на его процесс и результат. Ценит в окружающих его людях такое качество, 

как трудолюбие и добросовестное отношение к труду. Говорит о своей будущей жизни, 

связывая ее с выбором профессии. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Понимает различия между детским и педагогическим работником трудом. 

Освоил все виды детского труда, понимает их различия и сходства в ситуациях семейного 

и общественного воспитания. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, 

осознавая зависимость цели и содержания трудовых действий от потребностей объекта. 

Понимает значимость и обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в 

уголке природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями рас-

тений. Называет и дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их общественную 

значимость. Отражает их в самостоятельных играх. Имеет представление о различных ви-

дах труда педагогических работников, связанных с удовлетворением потребностей людей, 

общества и государства (цели и содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, 

результаты, их личностную, социальную и государственную значимость, некоторые пред-

ставления о труде как экономической категории). Имеет систематизированные представ-

ление о культурных традициях труда и отдыха. 

Раздел «Формирование навыков безопасного поведения» 

Общие задачи: 

- формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях 
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и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опас-

ным для человека и мира природы ситуациям. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения; 

- развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и пове-

дения, связанных с проявлением активности. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира при-

роды ситуациях и способах поведения в них. Имеет несистематизированные представле-

ния об опасных и неопасных ситуациях, главным образом бытовых (горячая вода, огонь, 

острые предметы), некоторых природных явлений - гроза. Осознает опасность ситуации 

благодаря напоминанию и предостережению со стороны педагогического работника, но 

не всегда выделяет ее источник. Различает некоторые опасные и неопасные ситуации для 

своего здоровья, называет их. При напоминании педагогического работника проявляет 

осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Ситуативно, при напоминании педагогического работника или обучении дру-

гого ребенка, проявляет заботу о своем здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной 

одежде, обращать внимание на свое самочувствие). Имеет представления, что следует 

одеваться по погоде и в связи с сезонными изменениями (панама, резиновые сапоги, ва-

режки, шарф, капюшон). Обращает внимание на свое самочувствие и появление призна-

ков недомогания. Соблюдает правила безопасного поведения в помещении и на улице, 

комментируя их от лица педагогического работника. Демонстрирует навыки личной гиги-

ены (с помощью педагогического работника закатывает рукава, моет руки после прогулки, 

игр и другой деятельности, туалета; при помощи педагогического работника умывает ли-

цо и вытирается). Ориентируется на педагогического работника при выполнении правил 

безопасного поведения в природе. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. Ребенок демонстрирует недостаточные 

представления о правилах поведения на улице при переходе дорог, однако может вклю-

читься в беседу о значимости этих правил. Различает специальные виды транспорта (ско-

рая помощь, пожарная машина), знает об их назначении. Знает об основных источниках 

опасности на улице (транспорт) и некоторых способах безопасного поведения: 

а) различает проезжую и пешеходную (тротуар) часть дороги; 

б) знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; 

в) знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) 

и регулирует движение транспорта и пешеходов; 
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г) знает о необходимости быть на улице рядом со педагогическим работником, а при 

переходе улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал све-

тофора, по пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми полосками, подземно-

му переходу). 

Знает о правилах поведения в качестве пассажира (в транспорт заходить вместе со 

педагогическим работником; не толкаться, не кричать; заняв место пассажира, вести себя 

спокойно, не высовываться в открытое окошко, не бросать мусор). 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опас-

ным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Может поддерживать беседу 

о потенциальной опасности или неопасности жизненных ситуаций и припомнить случаи 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающей природы ситуациям. Знает и демонстрирует безопасное взаимодействие с 

растениями и животными в природе; обращается за помощью к педагогическому работни-

ку в стандартной и нестандартной опасной ситуации. Пытается объяснить другому ребен-

ку необходимость действовать определенным образом в потенциально опасной ситуации. 

При напоминании педагогического работника выполняет правила осторожного и внима-

тельного для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не 

рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без педагогического ра-

ботника). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира при-

роды ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных и неопас-

ных ситуациях в быту, природе, социуме. Способен выделять источник опасной ситуации. 

Определяет и называет способ поведения в данной ситуации во избежание опасности. 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) 

ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной 

одежде, обращать внимание на свое самочувствие). Соблюдает правила безопасного пове-

дения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за пе-

рила), в спортивном зале. Понимает важность безопасного поведения в некоторых стан-

дартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, быть 

осторожным с огнем бытовых приборов, при перемещении в лифте). Ориентируется на 

педагогического работника при выполнении правил безопасного поведения в природе. 

3 Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. Знает об основных источниках опасности 

на улице (транспорт) и способах безопасного поведения: различает проезжую и пешеход-

ную (тротуар) части дороги; знает об опасности пешего перемещения по проезжей части 

дороги; знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) 

и регулирует движение транспорта и пешеходов; знает о необходимости быть на улице 

рядом со педагогическим работником, а при переходе улицы держать его за руку; знает 

правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу «зебра», 

обозначенному белыми полосками, подземному переходу); различает и называет дорож-
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ные знаки: «Пешеходный переход», «Обучающиеся». Демонстрирует свои знания в раз-

личных видах деятельности: продуктивной, игровой, музыкально-художественной, трудо-

вой, при выполнении физических упражнений. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опас-

ным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания о про-

стейших взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они засохнут). Демонстри-

рует представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах соблюдает правила без-

опасного поведения с незнакомыми животными (кошками, собаками). Пытается объяс-

нить другим необходимость действовать определенным образом в потенциально опасной 

ситуации. Может обратиться за помощью к педагогическому работнику в стандартной и 

нестандартной опасной ситуации. При напоминании педагогического работника выполня-

ет правила осторожного и внимательного к окружающему миру природы поведения (не 

ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться 

огнем без педагогического работника, экономить воду - закрывать за собой кран с водой). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира при-

роды ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных для чело-

века и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на 

основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера те-

лефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации. Дифференци-

рованно использует вербальные и невербальные средства, когда рассказывает про правила 

поведения в опасных ситуациях. Понимает и объясняет необходимость им следовать, а 

также описывает негативные последствия их нарушения. Может перечислить виды и при-

вести примеры опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их причины. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает 

правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость еже-

дневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвиж-

ных играх; при небольшой помощи педагогического работника способен контролировать 

состояние своего организма, физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и 

переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок называет способы самостраховки при вы-

полнении сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения движе-

ния. Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и 

соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку некоторым спо-

собам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах дорож-

ного движения и поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций: указывает 

на значение дорожной обстановки, отрицательные факторы - описывает возможные опас-

ные ситуации. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуа-

циях. Знает правила поведения в общественном транспорте. Демонстрирует правила без-

опасного поведения в общественном транспорте, понимает и развернуто объясняет необ-

ходимость им следовать, а также негативные последствия их нарушения. 
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4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опас-

ным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ 

безопасности окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природ-

ным ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресур-

сах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, не-

осторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, 

наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бе-

режное отношение к растениям и животным. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира при-

роды ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет систематизированные пред-

ставления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает при-

чинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или 

неопасную. Знает о способах безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: 

демонстрирует их без напоминания педагогических работников на проезжей части дороги, 

при переходе улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет пред-

ставления о способах обращения к педагогическому работнику за помощью в стандартных 

и нестандартных опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно сооб-

щить о возникновении опасной ситуации; знает о последствиях в случае неосторожного 

обращения с огнем или электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного пове-

дения в информационной среде: включать телевизор для просмотра конкретной програм-

мы, включать компьютер для определенной задачи. Демонстрирует осторожное и осмот-

рительное отношение к стандартным опасным ситуациям. Проявляет самостоятельность, 

ответственность и понимание значения правильного поведения для охраны своей жизни и 

здоровья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, па-

дений. Рассказывает другим детям о соблюдения правил безопасного поведения в стан-

дартных опасных ситуациях. Демонстрирует знания различных способов укрепления здо-

ровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает 

необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; 

участвует в подвижных играх; при небольшой помощи педагогического работника спосо-

бен контролировать состояние своего организма, избегать физических и эмоциональных 

перегрузок.  

Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных физических 

упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает другим детям, как 

нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного по-

ведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопо-

мощи в опасных ситуациях. Демонстрирует ценностное отношение к здоровому образу 

жизни: желание заниматься физкультурой и спортом, закаляться, есть полезную пищу, 

прислушиваться к своему организму: избегать физических и эмоциональных перегрузок. 

При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Имеет элементарные представ-

ления о строении человеческого тела, о правилах оказания первой помощи. 
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3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице 

и причинах опасных ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки (большое коли-

чество транспорта на дорогах; скользкая дорога во время дождя, оттепели, снегопада; сля-

коть; снижение видимости); отрицательные факторы (снижение видимости окружающей 

обстановки во время непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на 

дороге в летний период; плохое состояние дороги); возможные опасные ситуации (по-

движные игры во дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на велосипедах, роли-

ках, самокатах, коньках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет представление о возмож-

ных транспортных ситуациях: заносы машин на скользких участках; неумение водителей 

быстро ориентироваться в меняющейся обстановке дороги. Знает и соблюдает систему 

правил поведения в определенном общественном месте, понимает и объясняет необходи-

мость им следовать, а также негативные последствия их нарушения. Имеет представление 

о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и соблюдает правила пове-

дения в общественном транспорте, в метро. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опас-

ным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ 

безопасности для окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к 

природным ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресур-

сах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, не-

осторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, 

наводнение, сильный ветер); о некоторых видах опасных для окружающего мира природы 

ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах бе-

режного для окружающего мира природы поведения и выполнения их без напоминания 

педагогических работников в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, га-

зонам, не рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не 

засорять водоемы, выбрасывать мусор только в специально отведенных местах; пользо-

ваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливая место костра водой 

перед уходом; выключать свет, если выходишь, закрывать кран с водой, дверь для сохра-

нения в помещении тепла). Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенци-

ально опасной ситуации. Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное 

отношение к растениям и животным. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий под-

держки культурных практик в обязательной части 

 

Виды детской дея-

тельности 

Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 

 Игры с правилами 

 Беседы 

 Конструирование 

 Лего-конструирование 
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 Сбор фотографий и оформление 

 Целевая прогулка 

 Игры – путешествия 

 Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 Коллекционирование 

 Экскурсия  

 Моделирование 

 Сбор фотографий и оформление 

 Целевая прогулка 

 Моделирование правил 

 Игры – путешествия 

 Разгадывание кроссвордов 

 Телестудия   представляет научно – познавательный 

проект 

 Мини – конкурс 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Проектная деятельность 

 Викторина  

 ПрироДОУхранная деятельность 

Восприятие художе-

ственной литературы и фоль-

клера 

 Чтение художественной литературы 

 Заучивание 

 Чтение  художественной литературы 

 Знакомство с пословицами и поговорками 

 Народный фольклор 

 Заучивание 

 Народный фольклор 

Игровая  Сюжетно-ролевая игра 

 Игры – манипуляции  

 Театрализованная игра  

 Ряженье 

 Настольный театр 

 Игра – забава 

 Игра драматизация 

 Игра-инсценировка 

 Кукольный театр 

 Театр на столе 

 Перчаточный театр 

 Игра-имитация 

 Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 
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 Режиссерская игра 

Коммуникация  Педагогические ситуации 

 Беседа 

 Рассказывание  

 Обсуждение ситуации 

 Обсуждение поступков 

 Отгадывание загадок 

 Гостевание 

 Обсуждение чрезвычайной ситуации 

 Коллективное составление инструкции (памятки) 

 Разбор понятий 

 Беседы – рассуждение 

 Речетворчество 

Самообслуживание и 

бытовой труд 

 Совместная деятельность  

 Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

 Хозяйственно-бытовой труд 

 Труд в природе 

 Ручной труд 

 Труд в уголке природы 

 «Кулинария» 

 Дежурство 

 Совместные действия детей по изготовлению   

Музыкальная  Слушание музыки 

 Календарные праздники 

 Развлечения 

 Тематические праздники 

 Проведение клубного часа 
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Двигательная   Игры с правилами 

 Народные игры 

Конструирование  Из строительного материала 

 Практическое и компьютерное 

 Из деталей конструкторов 

 Из бумаги 

 Из природного материала 

 Из крупногабаритных модулей 

 Конструирование по модели 

 Конструирование по условиям 

 Конструирование по образцу 

 Конструирование по замыслу 

 Конструирование по теме 

 Каркасное конструирование 

 Конструирование по чертежам и схемам 

Изобразительная  Ручной труд 

 Рисование  

 Мастерилка 

 Рассматривание репродукций художников 

 Создание коллажа 

 Создание и презентации, плаката 

 

ФОРМ И МЕТОДОВ  РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  

ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 

 Необычное приветствие; 

 Прослушивание звуков или музыкальных произведений различного характера; 

 Создание проблемной ситуации; 

 Выполнение заданий в рабочих тетрадях совместно с родителями; 

 Гостевание;      

 Совместная проектная деятельность; 

 Музей-изба; 

 Анализ нравственных качеств;  

 ПрироДОУхранная деятельность; 

 Изготовление подарков.  

 «Уроки доброты»; 

 Акции; 

 Выставки и экспозиции; 

 развлечения, досуги, праздники, концерты; 
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 Игры (дидактические, имитационные, сюжетно-ролевые игры «Мастерская старин-

ных кукол», подвижные, настольно-печатные, игры-сотрудничкства); 

 Инсценировки, театрализации; 

 Создание мини музея «Традиции семьи»; 

 Выставка военной техники, детских рисунков; 

 Коллажи.  

 

КОМПОНЕНТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

Содержательный 

(представление ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально-

побудительный (эмоцио-

нально-положительные 

чувства ребенка к окружа-

ющему миру) 

Деятельностный 

(отражение отноше-

ний к миру в деятельности) 

 Культура народа, 

его традиции, 

народное творче-

ство. 

 Природа родного 

края и страны, дея-

тельность человека в 

природе. 

 История страны, от-

раженная в названи-

ях улиц, памятни-

ков. 

 Символика родного 

города и страны 

(герб, флаг, гимн) 

 Любовь и чувство 

привязанности к 

родной семье и дому. 

 Интерес к жизни 

родного города и 

страны. 

 Гордость за дости-

жения своей страны. 

 Уважение к культуре 

и традициям народа, 

к историческому 

прошлому. 

 Восхищение народ-

ным творчеством. 

 Любовь к родной 

природе, к родному 

языку. 

 Уважение к челове-

ку-труженику и же-

лание принимать по-

сильное  участие в 

труде. 

 Труд. 

 Игра. 

 Продуктивная дея-

тельность. 

 Музыкальная дея-

тельность. 

 Познавательная дея-

тельность. 

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

I группа методов: формирование 

нравственных представлений, сужде-

ний, оценок 

II группа методов: создание у де-

тей практического опыта трудовой де-

ятельности 

Решение маленьких логических за-

дач, загадок 

Приучение к положительным фор-

мам общественного поведения 
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Приучение к размышлению, эври-

стические беседы 

Показ действий 

Беседы на этические темы Пример взрослого и детей 

Чтение художественной литерату-

ры 

Целенаправленное наблюдение 

Рассматривание иллюстраций Организация интересной деятель-

ности (общественно – полезный характер) 

Рассказывание и обсуждение кар-

тин, иллюстраций 

Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций 

Просмотр телепередач, диафиль-

мов, видеофильмов 

Создание контрольных педагоги-

ческих ситуаций 

Задачи на решение коммуникатив-

ных ситуаций 

 

Придумывание сказок  

 

ВИДЫ ТРУДА 

 Навыки культурного быта (труд по самообслуживанию) 

 Ознакомление с трудом взрослых 

 Хозяйственно – бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная дея-

тельность) труд в природе 

 Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу – ровеснику, млад-

шему ребенку). 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.2. Познавательное развитие 

Основная цель познавательного развития: формирование познавательных процес-

сов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и об-

ществе; развитие познавательных интересов. 

ФГОС ДО определяет цели, задачи и содержание познавательного развития обуча-

ющихся дошкольного возраста в условиях Организации, которые можно представить сле-

дующими разделами: 

- раздел «Сенсорное развитие»; 

- раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности»; 

Поручения: 

 Простые и сложные 

 Эпизодические и 

длительные 

 Коллективные и ин-

дивидуальные 

Дежурство (не более 20 

минут) 

 Формирование общественно 

– значимого мотива 

 Нравственный, этический 

аспект 

Коллективный 

труд (не более 35 – 40 

минут) 
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- раздел «Формирование элементарных математических представлений»; 

- раздел «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора». 

Общие задачи: 

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и спосо-

бах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную 

культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельно-

сти: формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различ-

ных видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объ-

ектов окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отно-

шениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, чис-

ле, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первич-

ные математические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать пер-

вичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; под-

держка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятель-

ностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность обра-

зовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, де-

ятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Сенсорное развитие. Действует с предметами по образцу педагогического работ-

ника. Узнает и самостоятельно или при небольшой помощи педагогического работника 

находит основные цвета, формы, величины в процессе действий с предметами, их соотне-

сения по этим признакам. Действует с предметами, используя метод целенаправленных 

проб и практического примеривания. Освоено умение пользоваться предэталонами («как 

кирпичик», «как крыша»), понимает и находит: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. Некоторые цвета и фигуры называет сам. Проявляет интерес к играм и мате-

риалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, расклады-

вать. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познаватель-

ный интерес в процессе общения с педагогическим работником и другими детьми: задает 

вопросы поискового характера (Что это? Что с ним можно сделать? Почему он такой? По-

чему? Зачем?). Доступны задания на уровне наглядно-образного мышления, соответству-

ющие возрасту. Справляется с решением наглядных задач путем предметно-практических 

соотносящих и орудийных действий. В процессе совместной предметной деятельности 
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активно познает и называет свойства и качества предметов (характер поверхности, мате-

риал, из которого сделан предмет, способы его использования и другие). Сам совершает 

обследовательские действия (метод практического примеривания и зрительного соотнесе-

ния) и практические действия: погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Математические 

действия с предметами, в основном, совершаются в наглядном плане, требуют организа-

ции и помощи со стороны педагогического работника. Ориентируется в понятиях один-

много. Группирует предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все боль-

шие, все круглые предметы). Составляет при помощи педагогического работника группы 

из однородных предметов и выделяет один предмет из группы. Находит в окружающей 

обстановке один и много одинаковых предметов. Понимает конкретный смысл слов: 

больше - меньше, столько же. Устанавливает равенство между неравными по количеству 

группами предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или 

убавления одного предмета из большего. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, 

имеющие углы и круглую форму на основе практического примеривания. Понимает 

смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, на, над - под, верхняя - нижняя (по-

лоска). Понимает смысл слов: утро - вечер, день - ночь, связывает части суток с режим-

ными моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Развиты пред-

ставления об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь), о диких и до-

машних животных, некоторых особенностях их образа жизни, понимает, что животные 

живые. Различает растения ближайшего природного окружения по единичным ярким при-

знакам (цвет, размер), знает их названия. Умеет выделять части растения (лист, цветок). 

Знает об элементарных потребностях растений и животных: пища, вода, тепло. Понимает, 

что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства по отно-

шению к домашним животным. Накоплены впечатления о ярких сезонных изменениях в 

природе. Отгадывает описательные загадки о предметах и объектах природы. Сформиро-

ваны первичные представления о себе, своей семье, других людях. Узнает свою дошколь-

ную образовательную организацию, группу, своих воспитателей, их помощников. Пони-

мает, где в Организации хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. Раз-

вивается познавательное и эмоциональное воображение. Нравится рассматривать картин-

ки-нелепицы, благодаря которым более свободно рассуждает о признаках и явлениях 

окружающего мира, понимает некоторые причинно-следственные связи (зимой не растут 

цветы, потому что холодно). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия (ме-

тод практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает сериационный 

ряд, ориентируясь на недифференцированные признаки величины (большой-маленький), 

сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые 

оттенки, пять геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В 

процессе самостоятельной предметной и предметно-исследовательской деятельности ак-

тивно познает и называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и группирует их 

по выделенным признакам и объясняет принцип группировки, может выделять нужный 

признак (цвет, форму, величину, материал, фактуру поверхности) при исключении лишне-
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го. Доступно использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание 

предмета по 3-4-м основным свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных 

видах деятельности. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познаватель-

ный интерес в процессе общения с педагогическим работником и другими детьми: задает 

вопросы поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно вы-

полняет задания на уровне наглядно-образного мышления. Использует эталоны с целью 

определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет 

последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым 

моделям. Понимает замещение конкретных признаков моделями. Осваивает практическое 

деление целого на части, соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. Ис-

пользует мерку для измерения их количества. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких 

частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, вели-

чину, форму). Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос «Сколько 

всего?» Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определя-

ет, каких предметов больше, меньше, равное количество. Сравнивает два предмета по ве-

личине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе 

примеривания. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, 

куб; знает их характерные отличия. Определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко - близко); понимает и правиль-

но употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения пред-

метов - на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет представ-

ления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные представления о ма-

лой родине (родном городе, селе) и родной стране: знает названия некоторых обществен-

ных праздников и событий. Знает несколько стихов, песен о родной стране. Знаком с но-

выми представителями животных и растений. Выделяет разнообразные явления природы 

(моросящий дождь, ливень, туман) Распознает свойства и качества природных материалов 

(сыпучесть песка, липкость мокрого снега). Сравнивает хорошо знакомые объекты приро-

ды и материалы, выделяет признаки отличия и единичные признаки сходства. Знает части 

растений и их назначение. Знает о сезонных изменениях в неживой природе, жизни расте-

ний и животных, в деятельности людей. Различает домашних и диких животных по суще-

ственному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит 

человек). Знает о среде обитания некоторых животных и о месте произрастания некото-

рых растений. Отражает в речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к объедине-

нию предметов в видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и стака-

ны, платья и юбки, стулья и кресла). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, от-

тенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета 

(черный, серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами 

величины (длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, ис-
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пользуемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет 

и называет свойства поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет классифи-

кацию, исключение лишнего на основе выделения признаков. Может ориентироваться в 

двух признаках и, совершая группировку по одному из них, абстрагируется от другого. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит 

экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. 

Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. Устанав-

ливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и изменение, порядок сле-

дования, преобразование, пространственные изменения. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчиты-

вает) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется ко-

личественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя спосо-

бами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: контраст-

ные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем нало-

жения или приложения; размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке 

возрастания, убывания их величины (матрешек строит по росту). Использует понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (красная башенка самая высокая, синяя - 

пониже, а желтая - самая низкая. Понимает и называет геометрические фигуры и тела: 

круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает словами местона-

хождение предмета по отношению к себе, другим предметам; знает правую и левую руку; 

понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на ли-

сте бумаги (вверху - внизу, в середине, в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет 

представление о смене частей суток. Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает пред-

ставления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, до-

машнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей (законных представите-

лей). Овладевает некоторыми сведениями об организме, понимает назначения отдельных 

органов и условий их нормального функционирования. Сформированы первичные пред-

ставления о малой родине и родной стране. Освоены представления о ее столице, государ-

ственном флаге и гербе, об основных государственных праздниках, ярких исторических 

событиях, героях России. Понимает многообразие россиян разных национальностей, есть 

интерес к сказкам, песням, играм разных народов, толерантность по отношению к людям 

разных национальностей. Имеет представления о других странах и народах мира, есть ин-

терес к жизни людей в разных странах. Увеличен объем представлений о многообразии 

мира растений, животных. Знает о потребностях у конкретных животных и растений (во 

влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает растения и животных 

по разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к определенным группам: де-

ревья, кусты, травы; трибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки от-

личия и некоторые признаки сходства между ними. Есть представления о неживой приро-

де как среде обитания животных и растений. Устанавливает последовательность сезонных 

изменений в неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены представления о жиз-

ни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере. Знает и 
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называет животных и их детенышей. Понимает разнообразные ценности природы. При 

рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные отношения между объек-

тами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает картину мира в виде художе-

ственных образов. 

Подготовительная группа (7-8 год жизни): 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение 

ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматиче-

ских цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цве-

та для получения нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур 

(ромб, трапеция, призма, пирамида, куб), выделение структуры плоских и объемных гео-

метрических фигур. Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно воспри-

нимаемыми признаками, сам объясняет принцип классификации, исключения лишнего, 

сериационных отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, 

высоте, толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степени прилагатель-

ных (длиннее - самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к 

окружающему, любит экспериментировать вместе со педагогическим работником. Отра-

жает результаты своего познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и 

применяя наглядные модели. С помощью педагогического работника делает умозаключе-

ния при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать ре-

зультаты экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные зна-

ния. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает свя-

зи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит 

части целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 (количественный, 

порядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит 

цифру (0-9) и количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух мень-

ших. Выстраивает «числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. 

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифра-

ми и арифметическими знаками. Различает величины: длину (ширину, высоту), объем 

(вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями 

сравнения при соотнесении размерных параметров (длиннее - короче). Измеряет длину 

предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью услов-

ных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измере-

ния); делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и 

его часть; различает, называет и сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в 

окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола), обознача-

ет взаимное расположение и направление движения объектов. Определяет и называет 

временные отношения (день - неделя - месяц); знает название текущего месяца года; по-

следовательность всех дней недели, времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы 

представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых соци-

альных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы общения 

и взаимодействия с детьми и педагогическими работниками в различных ситуациях. 
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Освоены представления о родном городе - его названии, некоторых улицах, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях. Имеет представления о родной 

стране - ее государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким 

фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям Рос-

сии. Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть элемен-

тарные представления о многообразии стран и народов мира, особенностях их внешнего 

вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что 

все люди стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и светилах. Есть пред-

ставления о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков 

приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, 

пустыни, холодного климата). Понимает цикличность сезонных изменений в природе 

(цикл года как последовательная смена времен года). Обобщает с помощью педагогиче-

ского работника представления о живой природе (растениях, животных, человеке) на ос-

нове существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, раз-

множаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и 

собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям, животным. 

Понимает ценности природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных 

потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности умение 

решать познавательные задачи, передавая основные отношения между объектами и явле-

ниями окружающего мира с помощью художественных образов. Рассказывает о них, от-

вечает на вопросы, умеет устанавливать некоторые закономерности, характерные для 

окружающего мира, любознателен. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий под-

держки культурных практик в обязательной части 

 

Виды детской дея-

тельности 

Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 

 LEGO -конструирование 

 Календарь природы 

 Игра-экспериментирование 

 Опыт  

 Наблюдение 

 Исследование  

 Игротека 

 Клуб математических игр 

 «Умные сказки» 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Сбор фотографий и оформление 

 Игры-головоломки 

 Разгадывание кроссвордов 

 Телестудия   представляет научно – познавательный проект 
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 Мини – конкурс 

 Экспедиции  по природным зонам России 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Проектная деятельность 

 Викторина 

 Познавательные вечера 

 Познавательные беседы 

Восприятие художе-

ственной литературы и 

фольклора 

 Чтение  

 Отгадывание загадок 

 Слушание  

 Заучивание 

 Книжная выставка 

Коммуникативная  Познавательные беседы, рассказывание 

 Беседа 

 Рассказывание  

 Обсуждение ситуации 

 Выработка элементарных правил личной безопасности в 

природе, быту 

Моделирование правил 

 Выработка элементарных правил личной безопасности в 

природе, быту 

Самообслуживание и 

бытовой труд 

 Ознакомление с трудом взрослых 

 Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

Игровая  Дидактические игры 

 Компьютерные игры 

 Игры 

 Настольно-печатные игры 

Музыкальная  Слушание музыки 

 Календарные праздники 

 Развлечения 

Двигательная  Игры с правилами 

Изобразительная  Сменная выставка 

 Рассматривание картин, иллюстраций 

 Лепка 

 Рисование 

 Аппликация 

 Выставки детских работ 

 Коллекции 

Создание коллажа 
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Творческая мастерская 

Дизайн-проект 

Дизайн – студии 

Художественный труд   

 Обыгрывание незавершённого рисунка 

Конструирование  Из LEGO-конструктора 

- Конструирование по модели 

- Конструирование по условиям 

- Конструирование по образцу 

- Конструирование по замыслу 

- Конструирование по теме 

- Конструирование по чертежам и схемам 

 Из строительного материала 

 Практическое и компьютерное ( в перспективе) 

 Из деталей конструкторов 

 Из бумаги 

 Из природного материала 

 Из крупногабаритных модулей ( в перспективе) 

 Каркасное конструирование ( в перспективе) 

 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального раз-

вития детей дошкольного возраста 

 

1. Использование в работе с детьми ИКТ, способствующих развитию интеллекту-

ального потенциала каждого ребенка, знания о работе с компьютером ( при наличии 

условий) 

2. Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных» действий в по-

знании различных количественных групп, дающих возможность накопления чув-

ственного опыта предметно-количественного содержания. 

3. Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способ-

ствующего выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, ве-

личинами. 

4. Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются 

в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое 

общение детей со сверстниками. 

5. Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное исполь-

зование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей дей-

ствительности. 

6. Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – де-

ти». 

7. Организация речевого общения детей. 
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Организация разнообразных форм взаимодействия 

- Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая воз-

можность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная 

роль воспитателя – организация ситуаций для познания детьми отношений между 

предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и 

уверенности в собственных силах. 

- Психологическая перестройка позиции педагога на личностно – ориентирован-

ное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого являются 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально – 

организованной самостоятельной деятельности. 

- Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положи-

тельный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению  по-

знавательного интереса. 

- Организация обучения детей. 

 

 

Детское экспериментирование 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития до-

школьников: 

1. Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен сам 

получать знания. 

2. Опыты: 

-  демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с воспи-

тателем, с его помощью) 

-   кратковременные и долгосрочные 

-   опыт-доказательство и опыт-исследование 

3. Поисковая деятельность как нахождение способа действия 

 

МЕТОДЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПЕДАГОГУ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО 

ПРОВОДИТЬ РАБОТУ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

 

Методы, повышающие познавательную активность: 

 Элементарный анализ; 

 Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

 Группировка и классификация 

 Моделирование и конструирование 

 Ответы на вопросы детей 

 Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: 

 Воображаемая ситуация 

 Придумывание сказок 

 Игры – драматизации 

 Сюрпризные моменты и элементы новизны 
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 Юмор и шутка 

 Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

 Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности 

 Перспективное планирование 

 Перспектива, направленная на последующую деятельность 

 Беседа 

Методы коррекция и уточнения детских представлений 

 Повторение 

 Наблюдение 

 Экспериментирование 

 Создание проблемных ситуаций 

 Беседа 

 

2.1.4.3. Речевое развитие обучающихся  

Речевое развитие в соответствии со ФГОС ДО включает: владение речью как сред-

ством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, граммати-

чески правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно 

направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 

- раздел «Развитие речи»; 

- раздел «Приобщение к художественной литературе». 

Связанные с целевыми ориентирами задач, представлены во ФГОС ДО: 

- организация видов деятельности, способствующих развитию речи обучающихся; 

- развитие речевой деятельности; 

- развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с по-

мощью речи; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в ре-

чевом общении и деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

- формирование предпосылок грамотности. 

Общие задачи: 

- развитие речевого общения с педагогическим работником и другими детьми: спо-

собствовать овладению речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситу-

ативных форм речевого общения с педагогическим работником и другими детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи обучающихся: фонематического восприя-

тия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 
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- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - разви-

тие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

- практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной куль-

туры речи; 

- создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладе-

ние эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сен-

сорных компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 

языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень речевого развития ребенка. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Использует 

основные речевые формы речевого этикета («здравствуйте», «до свидания», «спасибо») 

как в общении со педагогическим работником, так и с другими детьми. В игровой дея-

тельности педагогический работник использует элементы объяснения и убеждения при 

сговоре на игру, разрешении конфликтов. Проявляет инициативность и самостоятельность 

в общении с педагогическим работником и детьми (отвечает на вопросы и задает их, рас-

сказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). 

2. Развитие всех компонентов устной речи: 

- лексическая сторона речи: владеет бытовым словарным запасом, используя слова, 

обозначающие действия, предметы и признаки, однако допускает ошибки в названиях 

признаков предметов (цвет, размер, форма). Осваивает: названия предметов и объектов 

близкого окружения, их назначение, части и свойства, действия с ними; названия дей-

ствий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним ви-

дом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, 

поставить стулья); названия некоторых качеств и свойств предметов. В процессе совмест-

ной исследовательской деятельности со педагогическим работником может называть 

свойства и качества предметов. Использует слова и выражения, отражающие нравствен-

ные представления (добрый, злой, вежливый, грубый). Проявляет интерес к словотворче-

ству и играм на словотворчество с педагогическим работником. Понимает значение неко-

торых обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, жи-

вотные; 

- грамматический строй речи: способен к грамматическому оформлению вырази-

тельных и эмоциональных средств устной речи на уровне простых распространенных 

предложений. Использует в речи простые и распространенные предложения несложных 

моделей. Словообразовательные и словоизменительные умения формируются. Может со-

гласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно ис-
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пользовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном 

числах. При этом возможны затруднения в употреблении грамматических форм слов в 

сложных предложениях, допускает ошибки в употреблении предлогов, пропускает союзы 

и союзные слова. Может устанавливать причинно-следственные связи и отражать их в ре-

чи; 

- фонетико-фонематическая сторона речи: уровень слухового восприятия обращен-

ной речи позволяет выполнять поручения, сказанные голосом нормальной громкости и 

шепотом на увеличивающемся расстоянии. Различает речевые и неречевые звуки. Диффе-

ренцирует на слух глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные, но могут иметь место 

трудности в произношении некоторых звуков: пропуски, замены или искажения. Доста-

точно четко воспроизводит фонетический и морфологический рисунок слова. Воспроиз-

водит ритм, звуковой и слоговой образ слова, но может допускать единичные ошибки, 

особенно, при стечении согласных, пропускает или уподобляет их. С удовольствием 

включается в игры, развивающие произносительную сторону речи. Выразительно читает 

стихи; 

- связная речь (диалогическая и монологическая): свободно выражает свои потреб-

ности и интересы с помощью диалогической речи. Участвует в беседе, понятно для слу-

шателей отвечает на вопросы и задает их. По вопросам воспитателя составляет рассказ по 

картинке из 3-4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывает хорошо знако-

мые сказки. При пересказе передает только основную мысль, дополнительную информа-

цию опускает. С опорой на вопросы педагогического работника составляет описательный 

рассказ о знакомой игрушке. Передает впечатления и события из личного опыта, но вы-

сказывания недостаточно цельные и связные; 

- практическое овладение нормами речи. Может с интересом разговаривать с педаго-

гическим работником на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и оде-

вании, о мебели и ее расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и 

продаже в игре в магазин). Владеет элементарными правилами речевого этикета: не пере-

бивает педагогического работника, вежливо обращается к нему, без напоминания педаго-

гического работника здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». Речь 

выполняет регулирующую и частично планирующую функции, соответствует уровню 

практического овладения обучающимися ее нормами. Ребенок интересуется, как правиль-

но называется предмет и как произносится трудное слово. Проявляет познавательный ин-

терес в процессе общения с другими детьми: задает вопросы поискового характера (поче-

му? зачем?). Комментирует свои движения и действия. Может подвести им итог. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Проявляет 

инициативу и самостоятельность в общении со педагогическим работником и другими 

детьми (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к дея-

тельности). Переносит навыки общения с педагогическим работником в игру с детьми. В 

игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

- лексическая сторона речи: активный словарь расширяется, ребенок дифференциро-

ванно использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и состояния. В про-
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цессе совместной со педагогическим работником исследовательской деятельности назы-

вает свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, 

из которого сделан предмет, способы его использования и другие). Способен к объедине-

нию предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые 

(одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием характерных признаков. Вла-

деет словообразовательными и словоизменительными умениями. Отгадывает и сочиняет 

описательные загадки о предметах и объектах природы. Использует слова и выражения, 

отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый); 

- грамматический строй речи: использует в речи полные, распространенные простые 

предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для передачи вре-

менных, пространственных, причинно-следственных связей. Использует суффиксы и при-

ставки при словообразовании. Правильно использует системы окончаний существитель-

ных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. Владеет слово-

изменительными и словообразовательными навыками. Устанавливает причинно-

следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме сложноподчиненных предло-

жений; 

- произносительная сторона речи: правильно произносит все звуки родного языка. 

Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим характеристикам 

звуки. Слышит специально выделяемый педагогическим работником звук в составе слова 

(гласный под ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко 

воспроизводит фонетический и морфологический состав слова. Использует средства ин-

тонационной выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно 

читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям; 

- связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои потреб-

ности и интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, ответить, 

высказать сомнение или побуждение к деятельности. С помощью монологической речи 

самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и незнакомое ли-

тературное произведение. Использует элементарные формы объяснительной речи. Само-

стоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин. Составляет описательный рас-

сказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой игрушке, предмете с небольшой по-

мощью. Передает в форме рассказа впечатления и события из личного опыта. Может са-

мостоятельно придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, 

загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами; 

практическое овладение нормами речи: осваивает и использует вариативные формы 

приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания 

(до свидания, до встречи, до завтра); обращения к педагогическим работникам и другим 

детям с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; боль-

шое спасибо), обиды, жалобы. Обращается к другим детям по имени, к педагогическому 

работнику - по имени и отчеству. Проявляет познавательный интерес в процессе общения 

с другими детьми: задает вопросы поискового характера (почему? зачем?), может разгова-

ривать с педагогическим работником на бытовые и более отвлеченные темы, участвовать 

в обсуждении будущего продукта деятельности. Речь выполняет регулирующую и плани-

рующую функции, соответствует уровню практического овладения обучающимися ее 

нормами с выходом на поисковый и творческий уровни. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Проявляет 

инициативность и самостоятельность в общении со педагогическим работником и други-

ми детьми (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 

деятельности). Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с 

детьми и педагогическим работником в разных видах деятельности: договаривается, об-

менивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятель-

ности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении 

конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и осознанно использует 

разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

лексическая сторона речи: словарь расширился за счет слов, обозначающих названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, 

трудовых действий и качества их выполнения. Называет личностные характеристики че-

ловека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность, его состояние и 

настроение, внутренние переживания, социально-нравственные категории: добрый, злой, 

вежливый, трудолюбивый, честный, оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый.). Освоены способы обобщения - объединения предметов в группы по суще-

ственным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные при-

надлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет 

в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует в 

процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека 

(грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится); 

- грамматический строй речи: в речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может делать 

простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление непра-

вильно построенного высказывания. Практически всегда грамматически правильно ис-

пользует в речи существительные в родительном падеже единственного и множественно-

го числа; 

- произносительная сторона речи: чисто произносит все звуки родного языка. Произ-

водит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове (гласного 

в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). Освоены уме-

ния: делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ простых 

трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует выразительные 

средства произносительной стороны речи; 

- связная речь (диалогическая и монологическая): владеет диалогической речью, ак-

тивен в беседах с педагогическим работником и другими детьми. Умеет точно воспроиз-

водить словесный образец при пересказе литературного произведения близко к тексту. 

Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. В разговоре свобод-

но использует прямую и косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении вопро-

сов, связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изобра-

жены в произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. Адекват-

но воспринимает средства художественной выразительности, с помощью которых автор 

характеризует и оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам 
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пробует использовать их по аналогии в монологической форме речи. Придумывает про-

должения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану воспитате-

ля, по модели; внимательно выслушивает рассказы обучающихся, замечает речевые 

ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы речи-доказательства при 

отгадывании загадок; 

- практическое овладение нормами речи: частично осваивает этикет телефонного 

разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, му-

зее, кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, панто-

мимику. Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого ре-

чевого общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, 

строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу обще-

ния. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совмест-

ном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. В процессе совмест-

ного экспериментирования высказывает предположения, дает советы. Рассказывает о соб-

ственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом результате дея-

тельности. Владеет навыками использования фраз-рассуждений. Может рассказать о пра-

вилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре), 

ориентируясь на собственный опыт. 

Подготовительная группа (7-8 год жизни): 

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Общается с 

окружающими людьми (родителями (законными представителями), педагогическим ра-

ботником, детьми, знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и са-

мостоятельность в общении со педагогическим работником и другими детьми (задает во-

просы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Освое-

ны умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игро-

вых заданий. Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с деть-

ми и педагогическим работником в разных видах деятельности: договаривается, обмени-

вается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности 

использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфлик-

тов, поддерживает высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, активно 

следует правилам речевого этикета. Может изменять стиль общения с педагогическим ра-

ботником или детьми в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует раз-

нообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

- лексическая сторона речи: умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; 

выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на основе 

выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, лет-

няя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, 

подземный). Способен находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой 

выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. Дифференцирует слова-

предметы, слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать их и определить «лиш-

нее». Владеет группами обобщающих слов разного уровня абстракции, может объяснить 

их. Использует в речи слова, обозначающие название объектов природы, профессии и со-
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циального явления. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттен-

ки значений слов, многозначные слова. Использует слова, передающие эмоции, настрое-

ние и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, 

боится. Использует дифференцированную морально-оценочную лексику (например, 

скромный - нескромный, честный - лживый); 

- грамматический строй речи: речи наблюдается многообразие синтаксических кон-

струкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может сделать 

простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление непра-

вильно построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. Грамма-

тически правильно использует в речи существительные в родительном падеже и нескло-

няемые существительные (пальто, кино, метро, кофе). Строит сложносочиненные и слож-

ноподчиненные предложения в соответствии с содержанием высказывания. Ребенок мо-

жет восстановить грамматическое оформление неправильно построенного высказывания 

самостоятельно; 

- произносительная сторона речи: готовность к обучению грамоте. Автоматизирова-

но произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для произношения 

звуков. Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как предпосылка 

обучения грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков 

(со стечением согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и моделирование 

с помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет звуки в слове, 

определяет их последовательность и количество. Дает характеристику звуков (гласный - 

согласный, согласный твердый - согласный мягкий). Составляет графическую схему сло-

ва, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно освоение умений: определять ко-

личество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным 

количеством слов. Выделяет предлог в составе предложения. Ориентируется на листе, 

может выполнять графические диктанты. Выполняет штриховки в разных направлениях, 

обводки. Читает слова и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв разрезной аз-

буки. Речь выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически; 

- связная речь (диалогическая и монологическая): владеет диалогической и моноло-

гической речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, близко 

к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно вос-

производя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства вырази-

тельности, использует их при пересказе. Умеет в описательных рассказах передавать эмо-

циональное отношение к образам, используя средства языковой выразительности: мета-

форы, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику 

описательного рассказа; использует разнообразные средства выразительности. Составляет 

повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору 

игрушек; строит свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-

контаминаций (сочетание описания и повествования). Составляет словесные портреты 

знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка качества. Мо-

жет говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. Проявляет активность 

при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и последуют 

тем, которые изображены в произведении искусства или обсуждаются в настоящий мо-

мент. Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-логических средств; 
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- практическое овладение нормами речи: доступно использование правил этикета в 

новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям (законным представителям), 

товарищам по игре, знает, кого представляют первым - девочку или мальчика, мужчину 

или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; 

делать комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в 

процессе спора. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, 

в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет 

инициативу и обращается к педагогическому работнику и детям с предложениями по экс-

периментированию, используя адекватные речевые формы: «давайте попробуем узнать...», 

«предлагаю провести опыт». Владеет навыками использования фраз-рассуждений и ис-

пользует их для планирования деятельности, доказательства, объяснения. Может расска-

зать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, 

театре), ориентируясь на собственный опыт или воображение. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий под-

держки культурных практик в обязательной части 

 Виды детской дея-

тельности 

Формы работы с детьми 

Коммуникативная  Словотворчество 

 Артикуляционная игра 

 Речевая ситуация 

 Ситуативный разговор 

 Обсуждение поступков 

 Отгадывание загадок 

 Речевые игры 

 Речетворчество 

 Звукоиграйка 

Составление рассказа 

Описательный рассказ 

Составление описательных рассказов 

Составление сказок 

Составление творческих  рассказов 

Сочинение (ароматной сказки) 

Пересказ 

Составление  историй «наоборот», истории по аналогии с 

отрывком из рассказа 

 Составление повествовательных рассказов 

 «Минутки общения» 

Анализ произведений художественной литературы 

Беседа 

Обсуждение поступков 

Отгадывание загадок 

Рассматривание и сравнение 
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Конкурс чтецов 

Составление  историй «наоборот», истории по аналогии с 

отрывком из рассказа 

Беседы – рассуждение 

 Ситуация морального выбора 

Познавательно-

исследовательская 

 Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 Сбор фотографий и оформление 

 Встреча с интересными людьми 

 Игры – путешествия 

 Разгадывание кроссвордов 

 Телестудия   представляет научно – познавательный проект 

 Мини – 

 коллажа 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Проектная деятельность 

 Викторина  

Игровая  Моделирование 

 Игра-драматизация 

 Театрализованные этюды 

Восприятие художе-

ственной литературы и 

фольклера 

 Чтение  

 Слушание  

 Отгадывание  

 Книжная выставка 

 Заучивание стихотворений 

 Заучивание произведений устного народного творчества 

 Литературно – музыкальный салон 

 Знакомство с букварями, азбуками 

Самообслуживание 

и бытовой труд 

 Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

Музыкальная  Слушание музыки 

Двигательная  Пальчиковые игры 

 Игры с правилами 

 Народные игры 

Конструирование  Из строительного материала 

 Практическое и компьютерное 

 Из деталей конструкторов 

 Из бумаги 

 Из природного материала 

 Из крупногабаритных модулей 
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 Конструирование по модели 

 Конструирование по условиям 

 Конструирование по образцу 

 Конструирование по замыслу 

 Конструирование по теме 

 Каркасное конструирование 

 Конструирование по чертежам и схемам 

Изобразительная  Рассматривание картин, иллюстраций 

 Лепка 

 Рисование 

 Аппликация 

 Выставки детских работ 

 Конкурс 

 Создание Дизайн – студии 

 

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

Наглядные Словесные Практические 

 Непосредственное наблюде-

ние и его разновидности 

(наблюдение в природе, экс-

курсии) 

 Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин; рассказывание по иг-

рушкам и картинам) 

 Чтение и рассказыва-

ние художественных 

произведений. 

 Заучивание наизусть. 

 Пересказ. 

 Обобщающая беседа. 

 Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал. 

 Дидактические игры. 

 Игры -  драматизации. 

 Инсценировки. 

 Дидактические упраж-

нения. 

 Пластические этюды. 

 Хороводные игры. 

 

СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

1. Общение взрослых и детей. 

2. Художественная литература. 

3. Культурная языковая среда. 

4. Изобразительное искусство, музыка, театр. 

5. Обучение родной речи на занятиях. 

6. Занятия по другим разделам программы. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА И ПОТРЕБНОСТИ В ЧТЕНИИ (ВОСПРИЯ-

ТИЕ КНИГ) 

1. Чтение литературного произведения. 

2. Рассказ литературного произведения. 

3. Беседа о прочитанном произведении. 

4. Обсуждение литературного произведения. 
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5. Инсценировка литературного произведения. Театрализованная игра. 

6. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8. Сочинение по мотивам прочитанного. 

9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

 

2.1.4.4. Художественно-эстетическое развитие 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО направления «Ознакомление с ху-

дожественной литературой»: знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

- формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия лите-

ратурных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных про-

изведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

- развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на 

слух литературных текстов; 

- приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: ознаком-

ление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений различать жан-

ры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного творчества на ос-

нове ознакомления обучающихся с художественной литературой. 

Задача, актуальная для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия ли-

тературных произведений. Проявляет интерес к слушанию литературных произведений. 

Вступает в диалог с педагогическим работником по поводу прочитанного, отвечает на во-

просы, может припомнить случаи из своего опыта. Понимает, что значит «читать книги» и 

как это нужно делать, знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к 

процессу чтения, героям и ситуациям, соотносимым с личным опытом. Имеет элементар-

ные гигиенические навыки, необходимые для работы с книгой и проявления уважения к 

ней. 

2. Развитие литературной речи. Эмоционально откликается на прочитанное, расска-

зывает о нем. С помощью педагогического работника дифференцированно использует 

средства эмоциональной речи. В основном, делает это в игровой форме. Может продол-

жить начало потешек, стихов, образных выражений, заданных педагогическим работни-

ком, из знакомых литературных произведений. Живо откликается на прочитанное, расска-

зывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций. 

3. Приобщение к словесному искусству; развитие художественного восприятия, эс-

тетического вкуса. С помощью педагогического работника называет тематически разно-

образные произведения. Запоминает прочитанное и недолгое время удерживает информа-

цию о содержании произведения в памяти. Публично читает стихотворения наизусть, 

стремясь не забыть и точно воспроизвести их содержание и ритм, передать свои пережи-
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вания голосом, мимикой. Участвует в играх-драматизациях. Умеет слушать художествен-

ное произведение с устойчивым интересом (3-5 мин). Запоминает прочитанное содержа-

ние произведения. Получает удовольствие от ритма стихотворений, повторов в сказках. 

Есть любимые книжки. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия ли-

тературных произведений. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, 

знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, геро-

ям и причинам их поступков, ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и выхо-

дящим за пределы непосредственного восприятия. Соотносит их с ценностными ориента-

циями (добро, красота, правда). Способен к пониманию литературного текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. Вступает в диалог с 

педагогическим работником и другими детьми по поводу прочитанного (не только отве-

чает на вопросы, но и сам задает их по тексту: Почему? Зачем?). Пытается рассуждать о 

героях (их облике, поступках, отношениях). 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается на 

прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций и исполь-

зуя разные средства речевой выразительности. Проявляет творческие способности: на ос-

нове прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, придумывать раз-

ные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с соб-

ственными эмоциональными запросами, создавать словесные картинки. Чутко прислуши-

вается к стихам. Есть любимые стихи и сказки. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эс-

тетического вкуса. Умеет классифицировать произведения по темам: «о маме», «о приро-

де», «о животных», «о детях». Умеет слушать художественное произведение с устойчи-

вым интересом (не менее 10 мин). Запоминает прочитанное (о писателе, содержании про-

изведения) и может рассказать о нем другим. Публично читает стихотворения наизусть, 

стремясь передать свои переживания голосом, мимикой. Выражает желание участвовать в 

инсценировке отдельных произведений. Использует читательский опыт в других видах 

деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия ли-

тературных произведений. Соотносит содержание прочитанного педагогическим работни-

ком произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется человече-

скими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связан-

ные с первичными ценностными представлениями. Способен многое запоминать, читать 

наизусть. Имеет собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, который 

проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и авторских произведений разных 

родов и жанров, многообразных по тематике и проблематике. Различает сказку, рассказ, 

стихотворение, загадку, считалку. Может определять ценностные ориентации героев. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или тор-

жественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен регулировать 

громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празд-
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нике или тихо делиться своими секретами). Использует в речи слова, передающие эмоци-

ональные состояния литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в 

литературной речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может подбирать несложные риф-

мы. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эс-

тетического вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Ис-

пытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит 

слушать художественное произведение в коллективе обучающихся, не отвлекаясь (в тече-

ние 10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в 

описательном и повествовательном монологе. Творчески использует прочитанное (образ, 

сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 

самообслуживании, общении со педагогическим работником). Знает и соблюдает правила 

культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллектив-

ного чтения книг. 

Подготовительная группа (7-8 год жизни): 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия ли-

тературных произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного пе-

дагогическим работником произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

Проявляет интерес к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимает образ-

ность и выразительность языка литературных произведений. Интересуется человеческими 

отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с 

первичными ценностными представлениями. Может сформулировать взаимосвязи между 

миром людей, природы, рукотворным миром, приводя примеры из художественной лите-

ратуры. Различает жанры литературных произведений: сказка, рассказ, стихотворение, 

загадка, считалка. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или тор-

жественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуа-

ции (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами). Использует 

в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно 

отражает образы прочитанного в литературной речи. Осваивает умение самостоятельно 

сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитате-

лем, моделировать окончания рассказа, сказки, составлять загадки. Умеет внимательно 

выслушивать рассказы других детей, помогать им в случае затруднений, замечать ошибки. 

Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах 

детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со педагоги-

ческим работником). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эс-

тетического вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка литератур-

ных произведений. Способен воспринимать классические и современные поэтические 

произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные 

загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). Проявляет ин-

терес к тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процес-
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са чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в 

описательном и повествовательном монологе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи художественно-эстетического раз-

вития: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям ис-

кусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

- развитие эстетических чувств обучающихся, художественного восприятия, образ-

ных представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной твор-

ческой деятельности; удовлетворение потребности обучающихся в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 

направлениям: 

- «Художественное творчество»; 

- «Конструктивно-модельная деятельность»; 

- «Музыкальная деятельность». 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

- развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобрази-

тельных навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 

- развитие художественного вкуса; 

- развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способ-

ностей; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведе-

ний изобразительного искусства; 

- формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных пред-

ставлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

- развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

- формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отече-

ства, единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных 

стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребно-

стей и возможностей здоровья обучающихся указанное содержание дифференцируется. 

Направление «Художественное творчество». 

Общие задачи: 

- развитие продуктивной деятельности обучающихся: 

- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и ху-

дожественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

- поддержка инициативы и самостоятельности обучающихся в различных видах 

изобразительной деятельности и конструирования. 
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Приобщение к изобразительному искусству: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся, эстетических чувств 

на основе знакомства с произведениями изобразительного искусства. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Замечает произведения искусства в 

повседневной жизни и проявляет положительный эмоциональный отклик. Замечает от-

дельные средства выразительности и может кратко о них рассказать, дает эстетические 

оценки. Проявляет интерес и воспроизводит отдельные элементы декоративного рисова-

ния, лепки и аппликации, подражая технике народных мастеров. 

2. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, апплика-

ция, художественный труд). В рисовании, аппликации, лепке изображает простые в изоб-

разительном плане предметы и явления, создает обобщенный образ предмета (дом, дере-

во), создает несложные декоративные изображения, сохраняя ритм, подбирает цвет. Вы-

полняет предметное изображение, главное изображение располагает в центре листа, появ-

ляется стремление к детализации предметов, но это не всегда получается. Компенсирует 

трудности изобразительной деятельности игровыми действиями и речью. Обращает вни-

мание на цвет предмета и в основном соотносит цвет с изображаемым предметом. В про-

цессе изобразительной деятельности испытывает положительные эмоции. Стремится пра-

вильно пользоваться инструментами (кистью, карандашом) и художественными материа-

лами (гуашью, фломастерами, цветными карандашами). Демонстрирует умение ритмично 

наносить штрихи, мазки, линии, пятна. На бумаге разной формы создает композиции из 

готовых геометрических форм и природных материалов. При создании рисунка, лепной 

поделки, аппликации передает характерные признаки предмета: очертания формы, цвет, 

величину, ориентируясь на реакцию педагогического работника. Соблюдает последова-

тельность действий при выполнении лепки и аппликации. 

3. Развитие детского творчества. Проявляет интерес к занятиям изобразительной де-

ятельностью, понимает красоту окружающих предметов. Экспериментирует с изобрази-

тельными, пластическими и конструктивными материалами. Обращает внимание на кра-

соту окружающих предметов, ориентируясь на реакцию педагогического работника, в ре-

зультате - отражает образы окружающего мира (овощи, фрукты, деревья, игрушки), явле-

ния природы (дождь, снегопад, листопад). Эмоционально откликается на красоту приро-

ды, иллюстрации, предметы быта. При заинтересовывающем участии педагогического ра-

ботника рассматривает иллюстрации, предметы быта. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к произведени-

ям народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным для 

ребенка содержанием, задает вопросы. Различает виды искусства: картина, скульптура. 

Может выделять и называть средства выразительности (цвет, форма) и создавать свои ху-

дожественные образы. Проявляет интерес к истории народных промыслов. Испытывает 

чувство уважения к труду народных мастеров. 

2. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, апплика-

ция, художественный труд). Стремится понятно для окружающих изображать то, что вы-

зывает у него интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. Умеет пользоваться 

инструментами и художественными материалами, замечает неполадки в организации ра-
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бочего места. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации умеет работать по пра-

вилу и образцу, передавать характерные признаки предмета (очертания формы, пропор-

ции, цвет). Замысел устойчив, отбирает выразительные средства в соответствии с создава-

емым образом, использует не только основные цвета, но и оттенки. Демонстрирует уме-

ние в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ, может рассказывать о 

нем. Умеет соединять части в целое с помощью разных способов создания выразительно-

го изображения. Способен оценить результат собственной деятельности. С помощью пе-

дагогического работника может определить причины допущенных ошибок. Способен со-

гласовывать содержание совместной работы с другими детьми и действовать в соответ-

ствии с намеченным планом. 

3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится изоб-

ражать то, что интересно, отражая при этом в продуктивной деятельности образы окру-

жающего мира, явления природы (дождь, снегопад), образы по следам восприятия худо-

жественной литературы. Самостоятельно находит для изображения простые сюжеты в 

окружающей жизни, художественной литературе и природе. Умеет ставить несколько 

простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить созданное изображение) и 

при поддержке педагогического работника реализовывать их в процессе изобразительной 

деятельности. Создает и реализует замыслы, изображает разнообразные объекты, сюжет-

ные и декоративные композиции. Особый интерес проявляет к творческим способам дей-

ствия: пространственному изменению образца, изъятию лишнего или дополнению до це-

лого. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-

прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной 

росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности с педагогическим 

работником и детьми. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гор-

дится их мастерством. 

2. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, апплика-

ция, художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; 

освоил технические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет 

работать по аналогии и по собственному замыслу. Передает в изображении отличие пред-

метов по цвету, форме и иным признакам. Создает замысел и реализует его до конца. 

Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая характерные осо-

бенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, исполь-

зуя разные способы создания изображения. Может определить причины допущенных 

ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 

3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 

реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. Передает 

характерную структуру и пропорции объектов, строит композицию. Пользуется разнооб-

разными изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию нетрадицион-

ных изобразительных техник. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует по-

лученный продукт деятельности. С интересом рассматривает и эстетически оценивает 

свои работы и работы других детей. 
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Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 

1. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, апплика-

ция, художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; 

освоил технические навыки и приемы. Способен организовать рабочее место и оценить 

результат собственной деятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет ра-

ботать по аналогии и по собственному замыслу. Умеет создавать изображение с натуры и 

по представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции 

частей и различия в величине деталей, используя разные способы создания изображения. 

Может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и до-

биться результата. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 

реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства; передает 

характерную структуру и пропорции объектов; пользуется разнообразными приемами, не-

традиционными техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полу-

ченный продукт деятельности. Получает удовольствие от процесса создания образов, ра-

дуется результатам. Композиции рисунков и поделок более совершенны. Ориентируется 

на ритм симметрии. С интересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои и 

других детей. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-

прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной 

росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности с педагогическим 

работником и детьми. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гор-

дится их мастерством. 

Направление «Конструктивно-модельная деятельность» 

Общие задачи: 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными вида-

ми конструкторов и их деталями; 

- приобщать к конструированию; 

- подводить обучающихся к анализу созданных построек; 

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

- учить обучающихся обыгрывать постройки; 

- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответ-

ствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы будет вы-

полнять. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): самостоятельная творческая деятельность. 

Различает, называет и использует основные строительные материалы. Выполняет кон-

струкцию из строительного материала по собственному плану и плану, предложенному 

педагогическим работником, используя полученные ранее умения (накладывание, при-

ставление, прикладывание). Изменяет конструкции, заменяя детали другими или надстра-

ивая их в высоту, длину. В постройках использует детали разной формы и цвета. Самосто-

ятельно обыгрывает постройки, испытывая яркие положительные эмоции. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): самостоятельная творческая деятельность. Различа-

ет и называет строительные детали, использует их с учетом конструктивных свойств 
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(устойчивость, форма, величина). Обращает внимание на архитектуру различных зданий и 

сооружения, способен устанавливать ассоциативные связи с похожими сооружениями, 

которые видел в реальной жизни или на картинке, макете. Способен к элементарному ана-

лизу постройки: выделяет ее основные части, различает и соотносит их по величине и 

форме, устанавливает пространственное расположение этих частей относительно друг 

друга (в домах - стены, вверху - перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, кузов, колеса). 

Выполняет конструкцию из строительного материала по замыслу, образцу, по заданным 

условиям. Выполняет элементарные конструкции из бумаги: сгибает прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (открытки, флажки). Изготавливает простые 

поделки из природного материала, соединяя части с помощью клея, пластилина. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): самостоятельная творческая деятельность. Спосо-

бен устанавливать связь между самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что ви-

дит в окружающей жизни, макетах, иллюстрациях. Отражает результаты своего познания 

в конструктивно-модельной деятельности, создавая наглядные модели. Конструирует из 

строительного материала по условиям и замыслу, учитывая выделенные основные части и 

характерные детали конструкций. Использует графические образы для фиксирования ре-

зультатов анализа постройки. В конструировании использует разнообразные по форме де-

тали и величине пластины. При необходимости способен заменить одни детали другими. 

Умеет работать коллективно, объединяя поделки в соответствии с общим замыслом, дого-

вариваясь, кто какую часть работы будет выполнять. Комментирует в речи свои действия, 

получает удовлетворение от полученного результата, стремится продолжить работу. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 

Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках конструктивные и 

функциональные особенности анализируемых зданий, макетов. Способен выполнять раз-

личные модели объекта в соответствии с его назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта), подбирая и целесообразно комбинируя для заданной постройки наиболее 

подходящие детали. Конструирует постройки и макеты, объединенные общей темой (го-

род, лес, дом). Самостоятельно находит отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. Создает модели из разнообразных пластмассовых, 

деревянных и металлических конструкторов по рисунку, по условиям и по собственному 

замыслу. Использует графические образы для фиксирования результатов конструктивно-

модельной деятельности. Способен успешно работать в коллективе, распределяя обязан-

ности и планируя деятельность, работая в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. Ребенок мотивирован на продолжение прерванной деятельности. 

Направление «Музыкальная деятельность» 

Общие задачи: 

- развитие музыкально-художественной деятельности: 

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструмен-

тах; 

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

- развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о музы-

кальном искусстве и его жанрах; 
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- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведе-

ний музыкального искусства; 

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества обучающихся в различ-

ных видах музыкальной деятельности; 

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Оте-

чества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных 

стран и народов мира. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Проявляет устойчивый инте-

рес ко всем видам детской музыкальной деятельности. Эмоционально реагирует на раз-

личные характеры музыкальных образов. Доступно различение некоторых свойств музы-

кального звука (высоко - низко, громко - тихо). Понимание простейших связей музыкаль-

ного образа и средств выразительности (медведь - низкий регистр). Различение того, что 

музыка бывает разная по характеру (веселая - грустная). Сравнение разных по звучанию 

предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Вербальное и невербальное 

выражение просьбы послушать музыку. Владеет простейшими слуховыми и ритмически-

ми представлениями (направление движения, сила, окраска и протяженность звуков). Ин-

тонирует несложные фразы, попевки и мелодии голосом. Выражает свои переживания по-

средством имитационно-подражательных образов (зайки, мышки, птички) и танцевальных 

движений (ходьба, бег, хлопки, притопы, «пружинки»). Использует тембровые возможно-

сти различных инструментов, связывая их с образными характеристиками. Согласует свои 

действия с действиями других обучающихся, радуясь общению в процессе всех видов 

коллективной музыкальной деятельности. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Имеет первичные представления о том, 

что музыка выражает эмоции и настроение человека. Эмоционально отзывается на «изоб-

разительные» образы. С помощью педагогического работника интерпретирует характер 

музыкальных образов, выразительные средства музыки. Имеет представления о том, что 

музыка выражает эмоции, настроение и характер человека, элементарные музыковедче-

ские представления о свойствах музыкального звука. Понимает «значение» музыкального 

образа (например, это лошадка). Знает и может назвать простейшие танцы, узнать и вос-

произвести элементарные партии для детских музыкальных инструментов. Знает о том, 

что можно пользоваться разными средствами (голосом, телом, приемами игры на инстру-

ментах) для создания собственных музыкальных образов, характеров, настроений и может 

участвовать в беседе со педагогическим работником на эту тему. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает координацией слу-

ха и голоса, достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого пения (одновременно с 

другими начинает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание между короткими музы-

кальными фразами, передавать посредством собственных движений разнохарактерные, 

динамические и темповые изменения в музыке. Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, 

притопывает одной ногой, выставляет ногу на пятку, выполняет движения с предметами. 

Легко двигается парами и находит пару. Владеет приемами звукоизвлечения на различных 

инструментах (ложках, бубне, треугольнике, металлофоне), подыгрывает простейшим ме-

лодиям на них. Легко создает разнообразные музыкальные образы, используя исполни-
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тельские навыки пения, движения и музицирования. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и по-

требность в общении с музыкой в процессе всех видов музыкальной деятельности. Пони-

мает изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи куклы), ее 

выразительность (радость, нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки с 

поиском соответствующих слов и выбором символов - цвета, картинок. Дает (себе и дру-

гим) характеристики исполнения музыки на основе простейших слуховых и ритмических 

представлений. Испытывает наслаждение от сольной и коллективной музыкальной дея-

тельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской деятель-

ности практические действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто интонировать 

мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческим дыханием, об-

ладает хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в различных темпах, начинать 

и останавливать движения в соответствии с музыкальными фразами, перестраиваться в 

большой и маленький круги, исполнять «дробный шаг», «пружинки», ритмичные хлопки 

и притопы, а также чередование этих движений. Владеет разными приемами игры на ин-

струментах и навыками выразительного исполнения музыки. Свободно импровизирует в 

музыкально-художественной деятельности на основе разнообразных исполнительских 

навыков. Умеет создавать музыкальные образы в развитии (в рамках одного персонажа). 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к му-

зыке, потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музыкальной 

деятельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и настро-

ений. Осознанно и осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, умеет от-

метить их смену, чувствует оттенки настроений. Реагирует на разность исполнительских 

трактовок, связывая их со сменой характера произведения. Дает (себе и другим) точные 

характеристики исполнения музыки, используя знания о многих средствах ее выразитель-

ности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр). Испытывает удовольствие от сольной и 

коллективной музыкальной деятельности, гармонично сочетая их в процессе создания 

различных художественных образов. 

Подготовительная группа (7-й-8-й год жизни): 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует знакомые 

и малознакомые мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает по слуху знакомые 

фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкальных инстру-

ментах ритмический рисунок различных мелодий. Передает в пении, движении и музици-

ровании эмоциональную окраску музыки с малоконтрастными частями. Умеет двигаться 

различными танцевальными шагами («шаг польки», «шаг галопа», «шаг вальса», «пере-

менный шаг»), инсценировать тексты песен и сюжеты игр. Владеет приемами сольного и 

ансамблевого музицирования. Обладает навыками выразительного исполнения и продук-

тивного творчества. Умеет динамически развивать художественные образы музыкальных 

произведений (в рамках одного персонажа и всего произведения). Использует колористи-

ческие свойства цвета в изображении настроения музыки. Осмысленно импровизирует на 

заданный текст, умеет самостоятельно придумывать композицию игры и танца. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический 
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интерес к музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов музыкаль-

ной деятельности. Обладает прочувствованным и осмысленным опытом восприятия му-

зыки. Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со сред-

ствами музыкальной выразительности. Владеет сравнительным анализом различных трак-

товок музыкальных образов. Находит родственные образные связи музыки с другими ви-

дами искусств (литературой, живописью, скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). 

Обладает эстетическим вкусом, способностью давать оценки характеру исполнения музы-

ки, свободно используя знания о средствах ее выразительности. Свободно подкрепляет 

исполнительскую деятельность разнообразными знаниями о музыке. Испытывает радость 

и эстетическое наслаждение от сольной и коллективной музыкальной деятельности, рас-

крывая богатство внутреннего мира. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий под-

держки культурных практик в обязательной части 

 

Виды детской дея-

тельности 

Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 

 Музыкальные викторины 

 Проекты 

 Дидактические игры 

 Коллекционирование 

 Настольно - печатные игры 

 Сбор фотографий и оформление 

 Игры – путешествия 

 Разгадывание кроссвордов 

 Телестудия   представляет научно – познавательный проект 

 Мини – конкурс 

 Проектная деятельность 

 Викторина  

 Театральный этюд 

 Мультфильмы 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Знакомство с народными инструментами 

 Музыкальные викторины 

 Оформление проекта 

Изобразительная  

 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Сменная выставка 

 Художественный труд  

 Выставки 

 Нетрадиционные техники 
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 Рассматривание репродукций художников 

 Дизайн-студия 

 Декоративно-прикладная деятельность 

 Рисование» музыки 

Игровая  Настольно-печатные игры 

 Дидактическая игра 

Коммуникация  Драматизация 

 Игры-инсценировки 

 Настольный театр 

 Игра драматизация 

 Игра-инсценировка 

 Кукольный театр 

 Театр Петрушки 

 Театр на столе 

 Перчаточный театр 

 Пальчиковый театр 

Музыкальная  Музицирование 

 Слушание музыки 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Календарные праздники 

 Развлечения 

 Тематические праздники 

 Пение 

 Исполнение 

 Песни – игры 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Импровизация 

 Тематические праздники 

 Ярмарка 

 Народные обряды 

 Календарные праздники 

Восприятие художе-

ственной литературы и 

фольклера 

 Чтение художественной литературы 

 Отгадывание загадок 

 Сочинение стихов 

 Пословицы и поговорки 

Самообслуживание 

и бытовой труд 

 Ручной труд 

 Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

Двигательная  Танцы 

 Ритмические движения 
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Конструирование   Из строительного материала 

 Практическое и компьютерное 

 Из деталей конструкторов 

 Из бумаги 

 Из природного материала 

 Из крупногабаритных модулей 

 Конструирование по модели 

 Конструирование по условиям 

 Конструирование по образцу 

 Конструирование по замыслу 

 Конструирование по теме 

 Каркасное конструирование 

 Конструирование по чертежам и схемам 

 

2.1.4.5. Физическое развитие детей с ЗПР 

В соответствии с ФГОС ДО физическое развитие включает приобретение опыта в 

двигательной деятельности, в т.ч. связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; движений, способ-

ствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, разви-

тию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходь-

бы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). Формирование начальных представ-

лений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становле-

ние целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

Цели, задачи и содержание представлены двумя разделами: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

 

Раздел 1 «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни». 

Общие задачи: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся: в 

т.ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, способствующих пра-

вильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации 

обучающихся к двигательному режиму; содействие формированию культурно-

гигиенических навыков и полезных привычек; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей здо-

рового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для 

овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 
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Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т.ч. ограниченных воз-

можностей здоровья); 

- оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их обучающихся. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

Осваивает движения, связанные с укреплением здоровья, следуя демонстрации и инструк-

циям педагогического работника. С интересом осваивает приемы здоровьесбережения. 

Различает, что значит быть здоровым или нездоровым. Сообщает о своем недомогании 

педагогическому работнику. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Испытывает потребность в со-

блюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни: просится в туалет, само-

стоятельно правильно выполняет процессы умывания, мытья рук; замечает непорядок в 

одежде, устраняет его с небольшой помощью педагогического работника. Старается пра-

вильно пользоваться столовыми приборами, салфеткой. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Имеет пред-

ставления о том, что утренняя зарядка, подвижные игры, физические упражнения, прогул-

ки, соблюдение правил гигиены важны для здоровья человека, что с помощью сна восста-

навливаются силы. Имеет представления о полезной и вредной пище. Умеет различать и 

называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши). Имеет представления о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

Осваивает разучиваемые движения, их элементы как на основе демонстрации, так и на ос-

нове словесной инструкции, понимает указания педагогического работника. Обращается 

за помощью к педагогическим работникам при заболевании, травме. Отсутствуют призна-

ки частой заболеваемости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук с мылом. Пользуется расческой, носовым платком, пользуется сто-

ловыми приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно. Действия мо-

гут требовать небольшой коррекции и напоминания со стороны педагогического работни-

ка. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с по-

нятиями «здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих здорового образа 

жизни: о питании, закаливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур. 

Знает о частях тела и об органах чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических 

упражнений, прогулок, о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и 

травме. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. Отсутству-

ют признаки частой заболеваемости. Может привлечь внимание педагогического работ-
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ника в случае плохого самочувствия, недомогания. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно вы-

полняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов дру-

гим детям. Следит за своим внешним видом и внешним видом других обучающихся. По-

могает педагогическому работнику в организации процесса питания. Самостоятельно оде-

вается и раздевается, помогает в этом другим детям. Элементарно ухаживает за вещами 

личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с по-

нятиями «здоровье», «болезнь», может дать их толкование в доступном возрастным воз-

можностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, 

пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней 

гимнастики и физических упражнений. 

Подготовительная группа (7-8 год жизни): 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной дея-

тельности. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстри-

ровать физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и 

красоту исполнения). 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно вы-

полняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов дру-

гим детям. Следит за своим внешним видом и внешним видом других обучающихся. По-

могает педагогическому работнику в организации процесса питания. Самостоятельно оде-

вается и раздевается, помогает в этом другим детям. Элементарно ухаживает за вещами 

личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с по-

нятиями «здоровье», «болезнь», может их трактовать. Имеет представление о составляю-

щих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены, режима дня, регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о 

пользе утренней гимнастики и физических упражнений. Знает о факторах вреда и пользы 

для здоровья. 

 

Раздел «Физическая культура» 

Общие задачи: 

- развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): ор-

ганизация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию 

обучающихся; поддержание инициативы обучающихся в двигательной деятельности; 

- совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных 

качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, вырази-

тельности движений; 

- развитие у обучающихся потребности в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх и 

соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической 

культуры. Создание условий для обеспечения потребности обучающихся в двигательной 

активности. 
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Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

1. Развитие общей и мелкой моторики. 

2. Развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции) двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка. 

3. Формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, вы-

носливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных способ-

ностей. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации). Двигательные качества соответствуют возрастным нормативам, характери-

зуются хорошими показателями. Может самостоятельно регулировать свою двигательную 

активность, проявляя произвольность некоторых двигательных действий. Способен к ре-

гуляции тонуса мускулатуры на основе контрастных ощущений («сосулька зимой» - 

мышцы напряжены, «сосулька весной» - мышцы расслабляются). 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение основ-

ными движениями). Техника основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, 

прыжков соответствует возрастным нормативам. Выполняет традиционные двухчастные 

общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений в раз-

ном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с 

разными предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево). Ре-

бенок может сохранять правильную осанку в различных положениях по напоминанию пе-

дагогического работника, удерживает ее непродолжительно. При выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными возможностями координацию 

движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с одного 

движения на другое. Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе. 

Легко находит свое место при совместных построениях и в играх. Может выполнять дви-

гательные задания в коллективе. Умеет строиться в колонну, шеренгу, круг, находит свое 

место при построениях, согласовывает совместные действия. Может сохранять равновесие 

с открытыми глазами в различных положениях (сидя, стоя и в движении). Проявляет ини-

циативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх. Соблюдает элемен-

тарные и более сложные правила в играх, меняет вид движения в соответствии с постав-

ленной задачей. Согласовывает движения, ориентируется в пространстве. Ходит и бегает 

свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя координацию движений рук и 

ног. С желанием катается на трехколесном велосипеде. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании. Двигается активно, естественно, не напряженно. Участвует в совместных по-

движных играх и упражнениях, старается соблюдать правила. Интересуется способами 

выполнения двигательных упражнений, старательно их повторяет. Пользуется физкуль-

турным оборудованием. Стремится к самостоятельности в применении опыта двигатель-

ной деятельности. Быстро осваивает новые движения. От двигательной деятельности по-

лучает удовольствие. Объем двигательной активности соответствует возрастным нормам. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 
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координации). Развитие движений соответствует возрастной норме; движения хорошо ко-

ординированы и энергичны; выполняются ловко, выразительно, красиво. Показатели те-

стирования показывают высокий возрастной уровень развития и физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение основ-

ными движениями). Умения и навыки в основных движениях соответствуют возрастным 

возможностям. Доступны традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения 

с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, 

быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с одновремен-

ными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, 

не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево).  

Доступно освоение главных элементов техники: в беге - активного толчка и выноса 

маховой ноги; в прыжках - энергичного толчка и маха руками вперед-вверх; в метании - 

исходного положения, замаха; в лазании - чередующегося шага при подъеме на гимнасти-

ческую стенку одноименным способом. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об 

пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание раз-

ными способами: пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с 

опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастиче-

ской стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного про-

лета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек.  

Выполняет прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе-

ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-

назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 

см); прыжки через предметы высотой 5-10 см; прыжки в длину с места; вверх с места на 

высоту 15-20 см).  

Сохраняет равновесие после вращений или в заданных положениях: стоя на одной 

ноге, на приподнятой поверхности. Соблюдает правила в подвижных играх. Соблюдает 

правила, согласовывает движения, ориентируется в пространстве. 

Развито умение ходить и бегать разными видами бега свободно, не шаркая ногами, 

не опуская голову, сохраняя координацию движений рук и ног. Сформировано умение 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Со-

храняет правильную осанку самостоятельно в положениях сидя и стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. Новые движения осваивает быстро. Соблюдает 

технику выполнения ходьбы, бега, лазанья и ползанья.  

Правильно выполняет хват перекладины во время лазанья. Энергично отталкивает 

мяч при катании и бросании; ловит мяч двумя руками одновременно. Энергично отталки-

вается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с высоты, на месте и с продви-

жением вперед; на двух ногах и поочередно на одной ноге; принимает правильное исход-

ное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см.  

В играх выполняет сложные правила, меняет движения. Сформированы навыки до-

ступных спортивных упражнений: катание на санках (подъем с санками на горку, скаты-

вание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и 

трехколесном велосипедах: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершен-
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ствовании. Активно участвует в совместных играх и физических упражнениях. Выполняет 

правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и команды. Развит интерес, самостоя-

тельность и творчество при выполнении физических упражнений и подвижных игр, при 

этом переживает положительные эмоции. Пользуется физкультурным инвентарем и обо-

рудованием в свободное время. Сформировано желание овладевать навыками доступных 

спортивных упражнений. Объем двигательной активности соответствует возрастным нор-

мам. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах двига-

тельной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих 

демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, 

гибкость и красоту исполнения). Проявляется соотношение некоторых физических 

упражнений с полоролевым поведением (силовые упражнения - у мальчиков, гибкость - у 

девочек). Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень развития фи-

зических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение основ-

ными движениями). Техника основных движений соответствует возрастной норме. Осо-

знанно и технично выполняет физические упражнения, соблюдает правильное положение 

тела. Выполняет четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие 

упражнения с одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, од-

ноименной и разноименной координацией.  

Способен выполнить общеразвивающие упражнения с различными предметами, 

тренажерами. Доступны энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равнове-

сия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег на носках, с высоким подни-

манием колен, через предметы и между ними, со сменой темпа.  

Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, соблюдая воз-

растные нормативы. Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, че-

рез короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  

Выполняет разнообразные движения с мячами: прокатывание мяча одной и двумя 

руками из разных исходных положений между предметами, бросание мяча вверх, о землю 

и ловля двумя руками, отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не 

менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами 

(снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) в горизонталь-

ную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, 

прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.  

Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на ска-

мейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Полза-

ние и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (вы-

сотой 40-50 см).  

Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координа-

цией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа.  

Участвует в подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием, 

играх-эстафетах. Участвует в спортивных играх: в городках, баскетболе по упрощенным 
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правилам.  

В футболе доступно отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; 

обведение мяча между и вокруг ног. Двигательный опыт обогащается в самостоятельной 

деятельности: свободно и вариативно использует основные движения, переносит в разные 

виды игр, интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами детской дея-

тельности. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании. Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. Получает удоволь-

ствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо развиты самостоятельность, 

выразительность и грациозность движений. Умеет самостоятельно организовывать знако-

мые подвижные игры и разнообразные упражнения.  

Испытывает радость в процессе двигательной деятельности; активен в освоении но-

вых упражнений; замечает успехи и ошибки в технике выполнения упражнений; может 

анализировать выполнение отдельных правил в подвижных играх; сочувствует спортив-

ным поражениям и радуется победам.  

Вариативно использует основные движения, интегрирует разнообразие движений с 

разными видами и формами детской деятельности, действует активно и быстро в соревно-

ваниях с другими детьми. Помогает педагогическим работником готовить и убирать физ-

культурный инвентарь. Проявляет интерес к различным видам спорта, к событиям спор-

тивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и морально-волевые каче-

ства в совместной двигательной деятельности. Объем двигательной активности на высо-

ком уровне. 

Подготовительная группа (7-й-8-й год жизни): 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость в соот-

ветствии с возрастом. Движения хорошо координированы. Стремится проявить хорошие 

физические качества при выполнении движений, в т.ч. в подвижных играх. Высокие ре-

зультаты при выполнении тестовых заданий. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение основ-

ными движениями). Самостоятельно, быстро и организованно выполняет построение и 

перестроение во время движения. Доступны: четырехчастные, шестичастные, восьми-

частные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными и разноименны-

ми, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног; упражнения в парах и 

подгруппах. Выполняет их точно, выразительно, с должным напряжением, из разных ис-

ходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями, с различными 

предметами.  

Соблюдает требования к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, 

лазания по лестнице и канату: в беге - энергичная работа рук; в прыжках - группировка в 

полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, 

уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании - ритмичность при подъеме и спус-

ке. Освоены разные виды и способы ходьбы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми 

глазами.  

Сохраняет динамическое и статическое равновесия в сложных условиях: в ходьбе по 



 

 

112 

 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; 

приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая пря-

мую ногу вперед и делая под ней хлопок; перешагивая предметы; выполняя повороты 

кругом, перепрыгивание ленты, подпрыгивая. Может: стоять на носках; стоять на одной 

ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачи-

ваться кругом, взмахивая руками вверх; кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, 

сделать фигуру.  

В беге сохраняет скорость и заданный темп, направление, равновесие. Доступен бег: 

через препятствия - высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по 

бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на живо-

те, сидя спиной к направлению движения). Сочетает бег с ходьбой, прыжками, подлезани-

ем; с преодолением препятствий в естественных условиях. Ритмично выполняет прыжки, 

может мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Доступны: подпры-

гивание на двух ногах на месте с поворотом кругом, смещая ноги вправо - влево, сериями 

с продвижением вперед, перепрыгиванием линии, веревки, продвижением боком.  

Выполняет прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 

170-180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см); прыжки через короткую скакалку разны-

ми способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег 

со скакалкой; прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 

перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание 

через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами; прыжки через большой обруч 

как через скакалку.  

Освоены разные виды метания, может отбивать, передавать, подбрасывать мячи раз-

ного размера разными способами: метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикаль-

ную, кольцеброс) разными способами. В лазании освоено: энергичное подтягивание на 

скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталки-

ваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими 

пособиями подряд; быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестни-

цам; по канату (шесту) способом «в три приема».  

Может организовать знакомые подвижные игры с подгруппой обучающихся, игры-

эстафеты, спортивные игры: городки: выбивать городки с полукона и кона при наимень-

шем количестве бит; баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и переда-

вать мяч друг другу в движении, вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы; фут-

бол: знает способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр; настольный 

теннис, бадминтон: умеет правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать 

его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после от-

скока от стола; хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота.  

Может контролировать свои действия в соответствии с правилами. В ходьбе на лы-

жах осваивает: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъ-

емы и спуски с горы в низкой и высокой стойках. Может кататься на коньках: сохранять 

равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, выполнять скольжение и поворо-

ты. Умеет кататься на самокате: отталкиваться одной ногой; плавать: скользить в воде на 

груди и спине, погружаться в воду; кататься на велосипеде: по прямой, по кругу, «змей-

кой», умение тормозить; кататься на санках; скользить по ледяным дорожкам: после раз-
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бега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Управляет движениями осознанно. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании. Сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельности. Любит 

и может двигаться самостоятельно и с другими детьми, придумывает варианты игр и ком-

бинирует движения, проявляет творческие способности. 

 Участвует в разнообразных подвижных играх, в т.ч. спортивных, показывая высокие 

результаты. Активно осваивает спортивные упражнения и результативно участвует в со-

ревнованиях. Объективно оценивает свои движения, замечает ошибки в выполнении, как 

собственные, так и других детей. Может анализировать выполнение правил в подвижных 

играх и изменять их в сторону совершенствования. Сопереживает спортивные успехи и 

поражения. Может самостоятельно готовить и убирать физкультурный инвентарь. Развит 

интерес к физической культуре, к различным видам спорта и событиям спортивной жизни 

страны. Проявляет положительные нравственные и морально-волевые качества в совмест-

ной двигательной деятельности. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий под-

держки  

культурных практик в обязательной части 

Виды детской дея-

тельности 

Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 

 Беседы 

 Сбор фотографий и оформление 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Коллекционирование 

 Праздники 

 Отгадывание загадок 

 Викторина  

 Валеологические минутки 

 Моделирование 

 Сбор фотографий и оформление 

 Игры – путешествия 

 Разгадывание кроссвордов 

 Телестудия   представляет научно – познавательный проект 

 Мини – конкурс 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Проектная деятельность 

Игровая  Игра-развлечение 

 Праздник 

 Мини-конкурс 

 Викторина 
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Коммуникативная   Сказкотерапия 

 Фонетическая ритмика 

 Коммуникативные игры 

 Психигимнастика 

 Физкультурная сказка 

 Обсуждение ситуации 

 Обсуждение поступков 

 Разбор понятий 

 Беседы – рассуждение 

 Моделирование правил 

 Коллективное составление инструкции (памятки) 

Изобразительная 

 

 

 Рисование  

 Лепка 

 Аппликация 

 Рассматривание картин, иллюстраций 

 Выставки детских работ 

 Цветотерапия 

 Мастерилка 

 Создание коллажа 

Восприятие художе-

ственной литературы и фоль-

клера 

 Чтение  

 Слушание  

 Книжная выставка 

 Заучивание стихотворений 

 Создание книжек-малышек 

Самообслуживание и 

бытовой труд 

 Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

Музыкальная  Танцы 

 Ритмические движения 

 Аэробика  

 Ритмопластика  

 Ритмика 

 Музыкальные занятия 

 Этюды: по ритмики, пластике, пантомиме, оздорови-

тельной хореографии. 

Двигательная  Утренняя гимнастика 

 Массаж  

 Ленивая гимнастика 

 Закаливание 

 Основные движения 

 Игровое  упражнение 
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 Спортивные упражнения 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные упражнения 

 Игровое  упражнение 

 Основные движения 

 Игры-соревнования 

 Оздоровительный бег 

 Подвижная игра 

 Игры малой подвижности 

 Народные игры 

 Упражнения на фитболах 

 Тренажеры  

 Корригирующая гимнастика 

 Игра с правилами на физическую компетенцию 

 Спортивные игры  

 Развлечения,  

 Праздники  

 Игры-соревнования 

 Малая олимпиада 

 Малый туризм 

 Эстафеты 

 Имитация через движение характерных особенностей 

изучаемых объектов и явлений окружающего мира 

 Акции  

 

 

 

МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Наглядный 

 Наглядно-зрительные 

приемы (показ физиче-

ских упражнения, ис-

пользование наглядных 

пособий, имитация, зри-

тельные ориентиры) 

 Наглядно-слуховые при-

емы (музыка, песни) 

 Тактильно-мышечные 

приемы (непосред-

ственная помощь воспи-

тателя) 

Словесный 

 Объяснения, пояснения, 

указания 

 Подача команд, распо-

ряжений, сигналов 

 Вопросы к детям 

 Образный сюжетный 

рассказ, беседа 

 Словесная инструкция 

Практический 

 Повторение упражнений 

без изменения и с изме-

нениями 

 Проведение упражнений 

в игровой форме 

 Проведение упражнений 

в соревновательной 

форме 
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Психологическая безопасность 

 Комфортная организация режимных моментов. 

 Оптимальный двигательный режим. 

 Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок. 

 Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми. 

 Целесообразность в применении приемов и методов. 

 Использование приемов релаксации в режиме дня. 

 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

 Учет гигиенических требования. 

 Создание условий для оздоровительных режимов. 

 Бережное отношение к нервной системе ребенка. 

 Учет индивидуальных особенностей и интересов детей. 

 Предоставление ребенку свободы выбора. 

 Создание условия для самореализации. 

 Ориентация на зону ближайшего развития. 

 

 

Здоровьесберегающие,  здоровьеразвивающие и здоровьеформирующие тех-

нологии 

 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Здоровьеформирование – педагогический процесс, направленный на формирова-

ние и развитие у субъектов позитивной, устойчивой ориентации на сохранения здоровья, 

как необходимого условия жизнеспособности. 

Образованность и здоровье – фундаментальные жизненные блага, качеством кото-

рых определяется и уровень жизни отдельного человека, состоятельность каждого госу-

дарства. Происходит это потому, что образование и здравоохранение  рассматриваются, 

как самостоятельные сферы. Задачи управления здоровья воспитанников по самой своей 

природе имеют комплексный характер. 

Задачи: 

1. Побуждение в детях желание заботится о своем здоровье, заинтересованное отно-

шение к собственному здоровью. 

2. Формирование установки на использование здорового питания. 

3. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом психоло-

гических и иных особенностей, развитие потребности физической культуры и 

спорта. 

4. Выполнение рекомендованного педагогами и врачами режима дня. 

5. Формирование знаний о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, низкий уровень закаленности). 

6. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья. 
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7. Развитие готовности ребенка самостоятельно поддерживать свое здоровье на осно-

ве использования навыков личной гигиены. 

 

Средства и методы здоровьеформирования: 

- методики и технологии  психолого-медико-социального сопровождения  воспитан-

ников на каждом возрастном этапе, 

- игры, направленные на   здоровьеформирование  дошкольников; 

- решение проблемных ситуаций; 

- промежуточные  и итоговые диагностики состояния здоровья,  

- мероприятия по формированию здорового образа жизни,  

- коррекционная  работа по медицинским показателям,   

- технологии  включения воспитанников  и родителей воспитанников   в здоровье-

формирующую деятельность. 

С детьми дошкольного возраста разработаны и реализуются инновационные проек-

ты образовательной области «Физическое развитие» 

Проект «Паспорт здоровья дошкольника», предполагает объединение усилия де-

тей, их родителей, врачей и педагогического коллектива в достижении физического, пси-

хического, нравственного и интеллектуального здоровья каждого ребенка дошкольного 

возраста, позволит использовать итоги ежегодной диспансеризации для конкретных реко-

мендаций врачей родителям и педагогическим коллективам по укреплению комплексного 

здоровья ребенка. 

Задачи участников образовательных отношений: 

- уделять первостепенное внимание укреплению здоровья дошкольного образователь-

ного учреждения и в семье; 

- в начале и в конце учебного года проводить медико-педагогический мониторинг 

здоровья и развития детей; 

- перестроить цели и задачи профессиональной подготовки педагогов с того чтобы все 

они понимали законы физического, психического, нравственного и интеллектуаль-

ного развития и здоровья детей, учитывали их в своей профессиональной деятельно-

сти, осознали здоровье детей и свое собственное здоровье – как высшие ценности; 

- способствовать распространению публичных знаний о здоровьесберегающих режи-

мах и методах обучения среди педагогов и родителей; 

- изучать и пропагандировать опыт работы ДОУ здорового развития, других образова-

тельных учреждений; 

- объединять усилия общественных организаций по обеспеченью прав детей на сво-

бодное и гармоничное развитие, создавать общественные ассоциации родителей, ко-

торые обеспечат демократичность, государственно-общественный характер управ-

ления образованием, помогут объединить усилия семьи, ДОУ и общества по устра-

нению из педагогического процесса здоровье-деструктивных режимов во имя гармо-

ничного развития ребенка; 

- инициировать дополнительные меры материального и морального стимулирования 

педагогов, применяющих здоровьеразвивающие технологии в образовании и имею-

щих устойчивые положительные практические результаты. 
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Проект «Здоровьеформирующая образовательная среда ДОУ и семьи», цель 

которого повышение теоретических знаний и практических навыков детей по формирова-

нию собственного здоровья, ознакомление детей и родителей с основными факторами, 

влияющими на здоровье воспитанников и снижение уровня заболеваемости в саду.   

Задачи участников образовательных отношений: 

- построение единого здоровьеформирующего, интеллектуально развивающего  обра-

зовательного пространства ДОУ на основе комплексного использования здоро-

вьесберегающих, здоровьеформирующиx и интеллектуально развивающих техноло-

гий; 

- создание организационно-педагогических и методических условий развития здоро-

вьеформирующих и познавательных компетентностей  всех субъектов образователь-

ного процесса; 

- организация активной познавательной деятельности в сфере здоровьеформирования; 

- создание условий для развития воспитанников посредством организации практиче-

ской деятельности: двигательной,  игровой восприятия художественной литературы, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной и др.) по  фор-

мированию ценностно-деятельностного отношения к здоровому образу жизни; 

- формирование индивидуальных маршрутов здоровья воспитанников на основе си-

стемы паспортов здоровья, кейсов здоровья и дневников наблюдений; 

- разработка мониторинга индивидуально-психологических особенностей личности во 

взаимосвязи педагог -   ребёнок - родитель, а также степени сформированности еди-

ной здоровьеформирующей, интеллектуально развивающей среды детского сада и 

семьи. 
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2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С ДЕТЬМИ C ЗПР 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отра-

жают следующие аспекты образовательной среды: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим факто-

ром развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребе-

нок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жиз-

ни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются ра-

зумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обуче-

нию и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функци-

ональной 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 индивиду-

альности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими 

детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребен-

ка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отно-

шение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окру-

жающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагоги-

ческий работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, все-

ляют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодо-
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ления. 

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

ботник 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 вы-

бора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать заня-

тия 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 работ-

ники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял соб-

ственное. 

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

свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют форми-

рованию 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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2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯ-

МИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интегра-

ции обучающихся с ЗПР будут недостаточно успешными без постоянного контакта с ро-

дителям (законным представителям).  

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса.  

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

обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 

пособия для работы в ДОУ и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходи-

мую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 

функций у обучающихся. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошколь-

ников с ЗПР: 

1. В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают но-

вые задачи по взаимодействию с семьями обучающихся, так как их родители (законные 

представители) также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. 

Одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, 

привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, т.к. 

только в процессе совместной деятельности Организации и семьи удается максимально 

помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

2. При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогических работников и крайняя корректность при общении 

с семьей. 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОУ 3 раза в год, 

в начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими организа-

циями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателя-

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

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 
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- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОУ в апреле для ро-

дителей детей, поступающих в ДОУ в следующем учебном году. 

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

1.4. Тематические занятия. Работа клуба планируется на основании запросов и ан-

кетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОУ один раз в два ме-

сяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тре-

нинги; «Круглые столы» и др. 

Задачи:  

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической по-

мощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОУ с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитате-

лей; 

- определение оценки родителями работы ДОУ. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования 

и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. 

Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родите-

лей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОУ на различные ситуации и 

предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится педагогами - психологами и логопедами групп 

один раз в неделю во второй половине дня с 16:45 до 17:45 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в до-

машних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, 

тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе 
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развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и пере-

движные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, 

«Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как 

выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребен-

ка дома»). 

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы 

в ДОУ; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности свое-

го ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми 

в домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должност-

ными инструкциями. 

 

4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание сов-

местных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность ро-

дителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже 

если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно 

и быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, за-

дания, получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, кото-

рый изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в 

семье.  
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В таблице представлены формы, способы, методы, приемы и средства работы 

с детьми: 

Формы, способы, ме-

тоды, приемы и средства 

реализации Программы 

Целевая направленность 

Активные методы и 

приемы обучения 

Активные методы обучения рассматриваются как деятель-

ность, в результате которой ребенок овладевает необходимым соци-

альным опытом. Активность ребенка выражается в действиях, в спо-

собности находить пути решения проблем. 

Диалог является важнейшей составляющей взаимодействия ре-

бенка и взрослого в образовательном процессе. Диалог как средство 

развития способности ребенка организовать внутренний диалог, ощу-

тить и творчески пережить противоречие своего сознания с присут-

ствующими в данный момент эмоциями в различных сферах деятельно-

сти на уровне решения образовательных задач и бытовых ситуаций. 

Игра. Игровые мето-

ды, приемы 

Игры стимулирующие:   

 - когнитивное развитие (прежде всего воображение);  

 - развитие эмоциональной сферы; 

 - волевое (развитие произвольности); 

 - моторное развитие.   

Игра обеспечивает гармонизацию душевного развития, оказывает 

позитивное влияние на психологическое и физическое здоровье. Удо-

вольствие, которое ребенок получает в игре, влияет оздоравливающим и 

гармонизующим образом на всю психофизическую природу ребенка. 

Игровые методы (коммуникативные) - в игровых ситуациях вы-

страивается эффективная коммуникация в речевой деятельности. 

В преддошкольный период - игры творческие (со скрытыми пра-

вилами): режиссерская игра (индивидуальная, парная, коллективная), 

сюжетно-отобразительная игра: сюжетно-ролевая игра (ролевая). 

В дошкольный период – переходные игры: игры-фантазирования, 

театрализованные, строительные, конструктивные; игры с фиксирован-

ными правилами: подвижные (сюжетные, бессюжетные), дидактические.  

Игра как развивающий прием – игровые обучающие ситуации. 

Игра-экспериментирование: направлена на общение с людьми, 

с природными объектами, явлениями, материалами, игрушками, предме-

тами.  

Метод игрового моделирования - сочетание имитационного 

(игра-имитация, игра-отражение, игра-драматизация) и игрового моде-

лирования, проблемность, совместная деятельность участников в диало-

гическом общении. 

Методы и приемы, расширяющие позитивный игровой опыт, 

влияющий на становление социально-нравственной позиции участников 

детских объединений во взаимодействии с окружающей средой: 
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- моделирование игрового взаимодействия; 

- проектирование социального становления; 

- программирование игровой деятельности; 

- рефлексия характера игрового взаимодействия. 

Социально-педагогический потенциал игрового взаимодействия, 

в том числе воспитательные возможности, обеспечивается: 

- самодеятельной основой детских объединений; 

- вариативностью видов и типов игр; 

- осознанным выбором субъектом роли и места в пространстве 

детских объединений; 

- игровой позицией, влияющей на успешность нравственного, 

эмоционального и деятельностного развития личности. 

Досуговые - интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, теат-

ральные, праздничные, карнавальные, компьютерные. 

Народные игры – являются уникальными трансляторами исто-

рической памяти. 

Игра на основе сюжета литературного произведения 

Различные виды словесных игр: 

• интерактивные игры включают обмен действиями между 

участниками, установление невербальных контактов, направлены на 

психотехнические изменения состояния группы и каждого ее участника, 

получение обратной связи; 

• ритмические игры связаны с ритмичным проговариванием 

слов и выполнением движений в заданном ритме, а также с восприятием 

и передачей ритма; 

• коммуникативные игры включают обмен высказываниями, 

установление вербальных контактов; 

• ситуативно-ролевые игры направлены на разыгрывание деть-

ми коммуникативных ситуаций в ролях; 

• творческие игры подразумевают самостоятельное развитие 

детьми игровых действий в рамках заданной темы); 

• игры-инсценировки включают проигрывание детьми про-

блемной ситуации; 

• игры-дискуссии - совместное обсуждение проблемы в игровой 

ситуации. 

Методы и приемы, 

способствующие обогаще-

нию сюжета и содержания 

игры.  

Расширение знаний детей об окружающем мире через наблюде-

ние окружающей жизни, организованные занятия, чтение художествен-

ной литературы, рассказывание случаев, реальных, фантастических(С.Л. 

Новоселова). 

Индивидуальная игра взрослого с ребенком, где взрослый испол-

няет главную роль (Н.Я. Михайленко). 

Внесение образных игрушек (Т.М. Бабунова). 

Прием параллельной игры(Н.Ф. Тарловская). 
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Прием ролевой игры с продолжением (Н.Палагина). 

Игра в телефон (Н.Палагина). 

Обыгрывание с помощью кукол сюжетов из жизни в детском са-

ду, семьи. 

Разыгрывание с детьми воображаемых ситуаций. 

Методы и приемы, 

способствующие регулиро-

ванию игровых взаимоот-

ношений. Игра.  

Игры, облегчающие адаптацию (Н.Ф. Тарловская). 

Активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их иг-

ры, направленное на пробуждение и самостоятельное применение деть-

ми новых способов решения игровой задачи, на отражение в игре новых 

сторон жизни и аккуратное направление замыслов и действий детей с 

использование косвенных приемов руководства (советов, реплик, под-

сказок, вопросов, изменение игровой среды и др.), при этом взрослый 

выступает как равноправный партнер (С.Л. Новоселова). 

Участие взрослого в главной роли (Н.Я. Михайленко). 

Использование многоперсонажного сюжета (Н.Я. Михайленко). 

Внесение кукольного персонажа, постановка правил поведения от 

его лица; создание разновозрастных игровых триад (В.И. Турченко) 

Косвенные приемы 

активизации игры 

Обновление игровых уголков: внесение предметов-заместителей, 

съемных панелей (Т.М. Бабунова). 

Изменение игровой среды (С.Л. Новоселова). 

Наблюдение, экскурсия. 

Создание воображаемой ситуации (Т.М. Бабунова). 

Объявление по воображаемому радио об открытии новой школы, 

больницы и т.п. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Сюжетно-ролевая игра – игра, в которой дети берут на себя ро-

ли (функции) взрослых и в специально создаваемых игровых условиях 

отображают деятельность взрослых и отношения между ними. 

Режиссерская игра – индивидуальная игра ребенка, в которой 

партнерами по игре выступают игрушки, а ребенок не берет на себя ка-

кой-либо определенной роли, действует как режиссер, т.е. организует 

события и отношения между персонажами. 

Театрализованная игра – синтез сюжетно-ролевой игры и лите-

ратурного произведения. 

Конструктивная (строительная) игра – игра, основным содер-

жанием которой является созидание; воплощение замысла  связано с де-

ятельностью конструирования. 

Дидактическая игра – обучающая игра, соединяющая в себе два 

начала: познавательное и игровое. 

Методы поддержки игры детей младшего возраста 

В младшем возрасте целесообразно: 

- использовать вопросы, которые подталкивают малышей на новые иг-

ровые действия с игрушками и предметами; 

- предлагать и показывать новые действия с разными игрушками 
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(разогреть обед и накормить куклу Машу; искупать куклу; постирать и 

погладить белье и др.); 

- учить ласково и заботливо относиться к игрушкам; 

- расширять представления об окружающей действительности 

для развития игрового сюжета (организация дидактических игр «Накор-

мим куклу кашей», «Постираем и погладим кукле белье», «Покатаем 

куклу с горки» и пр.); 

- осуществлять инсценировки с участием куклы; 

- организовывать игры-показы (накормить, одеть, поиграть, пока-

таться и др.); 

- формировать бережное отношение к игрушкам; 

- вводить в игру новые предметы (заместители) и атрибуты; 

- организовывать наблюдения за работой доктора, няни, повара 

(проговаривать действия каждого); прогулки и экскурсии; 

- переносить увиденные действия взрослых в игру детей (повар 

варит кашу, врач дает лекарство, лечит; парикмахер делает прически и 

пр.); 

- одушевлять игровой персонаж, который выступает партнером 

ребенка, использовать предметы-заместители и т.д.; 

- читать книги, анализируя образы и поведение героев; 

- составление детьми творческих рассказов о персонажах, живот-

ных, растениях и пр.; 

- предлагать собственный рассказ воспитателя; 

- рассматривать иллюстрации к книгам и сказкам и беседовать об 

увиденном, обращая внимание на отношения между героями, их пере-

живания, действия, что вызывает большой интерес детей к введению но-

вых ролей в игру; расширяет сюжет; 

- предлагать решение проблемных ситуаций (что будет, если… 

подумай и предположи…); 

- для формирования ролевого поведения в рамках конкретного 

игрового сюжета  брать на себя разные роли и поддерживать ролевую 

беседу; 

- предлагать вопросы-подсказки для реализации замысла игры; 

- упражнять в придумывании нового замысла, ролевого поведе-

ния игровых персонажей из сказок, мультфильмов и др.; 

- вмешиваться в игру детей, если они обратятся за помощью, если 

возникла необходимость направить ее, если надо сделать игру более 

увлекательной и интересной для детей; 

- поддерживать непосредственный детский опыт, возникающий 

стихийно, и обогащать опыт, организуемый взрослым. 

Методы поддержки игры детей старшего дошкольного воз-

раста 

- системное обогащение жизненного и социального опыта детей; 

- совместные игры воспитателя с детьми, направленные на пере-
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дачу им игрового опыта; 

- обогащение и моделирование игровой среды, которая насыща-

ется с учетом  специфики игрового опыта детей; 

- общение взрослого с детьми, стимулирующее их на побуждение 

к самостоятельному использованию в игре приобретенных знаний, спо-

собов осуществления игровых задач. Активизация детей на взаимодей-

ствие друг с другом и со взрослыми.  

Другие методы поддержки, используемые взрослыми: 

- создание условий для знакомства с разными профессиями роди-

телей для расширения социального опыта детей (встречи с интересными 

людьми, создание альбома «Современные профессии»); 

- создание разновозрастного детского сообщества (хождение в 

гости к малышам, проведение совместных мероприятий, организация 

спектаклей и посиделок); 

- составление игровых маршрутов детей; 

использование метода совместного сюжетосложения; 

влияние  на расширение тематики сюжетно-ролевых  игр, обога-

щение содержания, поддержка детской инициативы и фантазии; 

- использование словесных методов, способствующих обогаще-

нию содержания игры (беседы, творческие рассказы, рассказы взрослых, 

рассказы-фантазии и пр.); 

- чтение книг и энциклопедий, рассматривание картин и иллю-

страций, расширение информационной базы для обогащения игр детей; 

- создание интереса к новым игровым сюжетам; 

- принятие на себя разных игровых ролей по необходимости  

(просьба детей, мотивация на игру); 

- стимулирование «превращения» ребенка в разных героев и пер-

сонажей и введение в сюжет игры разных героев или событий; 

предложение ввода в игру разных атрибутов, предметов-

заместителей, современных игрушек; 

внесение в игровую среду нетрадиционных (нестандартных) ма-

териалов для самостоятельного изготовления детьми игровых атрибутов 

и игровых предметов; 

решение нестандартных ситуаций (что будет, если…. как ты по-

ступишь, когда…. ), побуждающих детей к проявлению инициативы; 

предоставление детям  возможности завершить игру; 

поддерживание  воображаемых и реальных игровых ролей; 

- стимулирование объединения разных событий в один игровой 

сюжет; 

- стимулирование введения игровых правил детьми; 

- выступление в игре как равноправного партнера, который мо-

жет влиять на разные игровые моменты и невзначай давать советы, ре-

комендации, высказывать реплики, подсказки и пр. 

Методы индивидуа- Индивидуализация образования распространяется на каждого 
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лизации  ребенка; от педагога ожидается большая гибкость и открытость новым 

идеям, способность к импровизации, постоянному осмыслению проис-

ходящего. Ребенок учится самостоятельно в процессе взаимодействия с 

окружающим миром, самое ценное для полноценного и своевременного 

развития – приобретение ребенком собственного опыта. Цель - содей-

ствие максимальному раскрытию и самораскрытию потенциальных воз-

можностей развития личности. Способы общения – признание права 

выбора; совместное обсуждение целей и деталей; акцент на достоин-

ствах и сильных сторонах личности. Тактика – сотрудничество, парт-

нерские отношения.  

Метод реагирования (Л.Свирская), направлен на стимулирова-

ние и поддержку инициативы, активности и самостоятельности детей – 

предоставление детям права участвовать в планировании, обеспечение 

реальной возможности выбора, самореализации или реализации своих 

идей в партнерстве с другими. Метод включает в себя наблюдение за 

детьми, анализ результатов этих наблюдений, создание условий, кото-

рые помогают детям реализовывать их собственные цели, а также 

наблюдение за влиянием этих условий на достижение поставленных 

детьми целей. Если цели не были достигнуты – пересматриваются усло-

вия. 

Метод трёх вопросов: Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что 

сделать, чтобы узнать? 

Гибкость в инициируемой взрослым деятельности. Например, 

во время лепки дети планировали вылепить из глины животных. Работа 

может быть построена таким образом, что дети получают возможность 

выбора: какого животного будет лепить каждый из них; из какого мате-

риала  (пластилин разных цветов, цветное тесто, глина, бумажная масса 

и пр.). Задача педагога - помочь тем, кому трудно начать работу само-

стоятельно.  Одним он может помочь словами, других приободрить, тре-

тьим окажет физическую помощь, если они в ней нуждаются. Более спо-

собные дети могут сделать много различных животных, причем такой 

сложности, как они желают. Далее воспитатель может помочь сделать 

макет леса, чтобы создать целостную композицию. В ходе работы вос-

питатель может задать вопросы разной направленности и сложности, 

предлагать разные варианты выполнения действий и идеи по использо-

ванию готовых фигурок. Вместо того чтобы прямо указывать детям, что 

и как они должны делать, педагог помогает сделать то, что хотят сами 

дети. Этот подход обеспечивает структуру отношений, при помощи ко-

торой дети могут сохранять самостоятельность, а педагог при необхо-

димости может реагировать на их индивидуальные желания и потребно-

сти.  

Работа в небольших группах. Любая самостоятельно выбирае-

мая детьми или организованная взрослыми деятельность может выпол-

няться в небольших подгруппах. Подгруппы из четырех-пяти детей и 
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одного взрослого являются наиболее эффективными для занятий, свя-

занных, например, с поисково-практическими исследовательскими дей-

ствиями или другими видами действий, требующими повышенной 

включенности. Этот вид деятельности может быть повторен несколько 

раз так, чтобы все желающие могли иметь возможность поучаствовать в 

нем.  Это позволяет взрослым помочь и нуждающимся в помощи детям, 

и стимулировать более способных детей к самостоятельным действиям.   

Тщательный отбор материалов. Большинство используемых ма-

териалов должны быть гибкими и иметь различную  степень сложности 

– от самых простых до самых сложных. Такая вариантность создает оп-

тимальные возможности для индивидуализации обучения и учения, по-

скольку использование различных материалов предполагает естествен-

ную индивидуализацию. 

Метод использования раздаточных материалов – тематических 

комплектов карточек с заданиями (для выбора детьми).  

Комплект карточек с заданиями, подобранными по темам, по-

могает методически и технически обеспечить индивидуализацию ра-

боты с детьми в рамках проектного метода.  

Тематический комплект создает основу для сотрудничества: ес-

ли каждый ребенок сделает какую-либо часть, то у всех вместе полу-

чится общий продукт, раскрывающий (иллюстрирующий) тему со 

всех сторон - в изображениях, в словах, в символах, в цифрах. 

Каждый ребенок выбирает свое, но вместе - в паре, в группе де-

ти делают одно дело. Это сближает и на этапе действия, и на этапе 

оценки результатов. Содержание карточек должно быть открытым и 

понятным ребенку без взрослого. Понятие открытости означает то, 

что любые выполненные ребенком на карточке действия будут обу-

чающими (развивающими).  

На карточках может быть место для «договорных» пометок, ко-

торые разрабатываются самостоятельно в каждой группе воспитателями 

и детьми. Например, на карточке может появиться метка о времени ра-

боты, о партнерствах, о помощи взрослых, о том, где можно искать нуж-

ную информацию, где можно получить подсказку и т.п. Эта часть пред-

назначена для тренинга у детей навыка самоопределения, саморегуля-

ции, развития рефлексии, умения использовать различные источники 

информации и пр. Каждый отдельный лист может иметь программиро-

ванное место для подписи (имени автора-ребенка и даты работы). Каж-

дый лист может иметь рамочку, которая придаст работе ребенка эсте-

тичный «законченный» вид. Вместе с тем, рамка должна быть рабочей, 

т.е. ее можно дорисовывать, раскрашивать. Не сшитые (не брошюрован-

ные) листы создадут возможность многовариантного выбора как для де-

тей, так и для педагога. Их можно: повесить на стену (в уголке достиже-

ний и пр.);вложить в портфолио ребенка; выдать родителям для работы  

с ребенком дома; с карточками можно работать, не испортив последую-
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щие листы. 

Педагогическая поддержка - взаимодействие, в котором взрос-

лый (педагог, родители) различными способами оказывает ребенку по-

мощь в реализации его потребностей, направляет его развитие, а ребе-

нок, ориентируясь на поддержку взрослого, достигает собственных це-

лей, удовлетворяет свои потребности, интересы, осознает свое место в 

мире и строит свою систему коммуникаций в нем.  

Как только у ребенка возникает желание приобщиться к чему-то 

– у него, вероятно, появляются возможные трудности. Помощь в реше-

нии проблем и является предметом педагогической поддержки. Взрос-

лый и ребенок являются партнерами в общении и деятельности. При 

этом ребенок начинает задумываться о своих действиях: почему? как? 

что необходимо сделать? и др.Понятия педагогическое сопровождение и 

педагогическая поддержка созвучны. Поддерживать можно лишь то, что 

уже имеется, но на недостаточном уровне. В развитии ребенка-

дошкольника поддерживается самостоятельность, автономность, уве-

ренность. 

Формы Проблемно-игровая ситуация как специфическая форма орга-

низации развивающего взаимодействия воспитателя с детьми представ-

ляющая собой интеграцию игровой ситуации и проблемной задачи, спо-

собствует формированию субъектной позиции дошкольника в деятель-

ности и общении, развитию его самостоятельности и творческой актив-

ности, обогащению субъектного опыта ребенка и опыта сотрудничества 

со взрослым, создает условия для овладения самой системой диалогиче-

ских взаимоотношений, обеспечивая возможности для проявления субъ-

ектной активности репродуктивного и творческого характера. 

Методы, приемы ак-

тивизации (стимулирова-

ния), эмоционального воз-

действия 

Одним из методов активизации (стимулирования) детей явля-

ются методы эмоционального (словесного) воздействия. Стимулирова-

ние способствует формированию у ребенка позитивного эмоционально-

го отношения к средствам и методам воздействия, оказывает влияние на 

мотивационную сферу ребенка, формирование или развитие у него тех 

или иных мотивов. 

Метод поощрения заключается в положительной оценке дей-

ствий ребенка, закрепляет полезные навыки и привычки, нравственные 

установки. Действие поощрения основано на возбуждении позитивных 

эмоций, именно поэтому оно вселяет в ребенка уверенность, создает хо-

роший настрой, повышает чувство ответственности. 

Прием поощрения за идею, предложение – «Это хорошая идея, 

можно попробовать» 

Одобрение рассматривается как простейший вид поощрения и 

может выражаться одобрением взрослого по поводу поведения или дея-

тельности (работы) ребенка жестом, мимикой, положительной оценкой, 

доверием в виде поручения выполнить что-либо, одобрением перед дру-
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гими детьми, взрослыми. 

Похвала направлена на словесную положительную оценку 

взрослого, прежде всего поступков или действий ребенка, результатов 

его деятельности.  

Оценка чаще употребляется в вербальных формах. 

Прямая оценка– выражается в  одобрении или порицании дей-

ствия либо личностных качеств ребенка-субъекта и адресуется непо-

средственно ему. 

Косвенная оценка – выражается в одобрении или  порицании 

определенных моральных качеств и поступков оцениваемого через его 

непрямое соотношение с другим лицом. 

Опосредованная оценка – выражается в оценивании действий и 

личностных качеств одного субъекта  через прямую оценку другого 

субъекта. 

Предвосхищающая оценка- выражается в одобрении предстоящих 

действий субъекта.  

В ходе оценки целесообразно избегать жестких формулировок 

типа «Молодец», «Здорово» и т.п. Рекомендуется использовать оценки 

«Мне нравится, как ты это делаешь», «Подумай еще раз», «Ты старался, 

но пожалуйста, прояви терпение», «Мне кажется, что здесь ты ошибся, 

или я не права?» 

Стимулирующая оценка: «Умница моя, у тебя получается здоро-

во», «Я уверена, ты это знаешь», «Ты вежливая, поэтому не забудешь, 

как надо обратиться за помощью (поблагодарить)» и т.д. 

Ориентирующая оценку – педагогический эффект ее воздействия 

очень высок: «Анна умница, она вспомнила, что для тонирования бума-

ги не стоит набирать много воды на кисть», «Олег – заботливый маль-

чик, не забыл, что прежде чем одеться самому, нужно помочь одеться 

малышу», что помогает не только похвалить ребенка, но и помочь 

остальным ориентироваться в правильности своих поступков. 

Метод разъяснения применяется тогда, когда ребенку действи-

тельно необходимо что-то объяснить, сообщить о новых нравственных 

положениях (повлиять на сознание и чувства ребенка) 

Метод увещевания применяется в сочетании просьбы с разъяс-

нением, внушением – проектируется в личности ребенка положительное, 

вселяющее в него веру в лучшее, в возможность достижения высокий 

результатов. Опора на положительное, похвала, обращение к чувству 

собственного достоинства, чести создают необходимые предпосылки 

для почти безотказного действия даже в очень сложных ситуациях. 

Метод поручений направлен на побуждение ребенка к положи-

тельным поступкам, развивает необходимые ребенку качества. 

Соревнование как метод основан на присущем ребенку стремле-

нии к соперничеству, утверждению себя среди окружающих. Результаты 
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соревновательной деятельности прочно и на длительное время опреде-

ляют,   закрепляют статус личности в коллективе. 

Наблюдения, сопровождаемое пояснениями и направляемое во-

просами взрослого, которые условно можно разделить на три типа: 

- нацеливающие внимание, требующие констатации фактов 

(название предмета, его частей, качеств, свойств, действий); 

- активизирующие, требующие сравнения, сопоставления, разли-

чения, обобщения; 

- стимулирующие творческое воображение, побуждающие к са-

мостоятельным выводам, рассуждениям. 

Проблемная ситуация, анализ и оценка поступков и др. 

Формы Практикование детей в участии (соучастии) - открытый диа-

лог с детьми. 

Самоцветный круг предоставляет большие возможности для 

формирования детского сообщества, развития когнитивных  и коммуни-

кативных 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 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать но-

вости (что интересного будет сегодня), обсудить совместные планы, 

проблемы,договориться о правилах. Именно на утреннем круге зарожда-

ется и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети 

договариваются о совместных правилах группы (норматворчество), об-

суждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог): 

-информирование, 

-проблемная ситуация, 

-развивающий диалог, 

-детское сообщество, 

-навыки общения, 

-равноправие и инициатива. 

Ожидаемые образовательные результаты: 

 

Вечерний круг предполагает ежедневное подведение итогов дня, 

итогов реализации проекта, темы, результатов конкретных действий, их 

рефлексию. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и ана-

лизировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся спра-

ведливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг-

друга через: 

-развивающий диалог, 

-детское сообщество, 

-навыки общения. 

Ожидаемые образовательные результаты: 

 

Повседневные разговоры, спонтанно возникающие, дают воз-
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можность обсуждать случайные темы, значимые вопросы, как иниции-

руемые детьми, так и взрослыми, а также планирование текущих дел на 

перспективу. Это может быть обмен опытом, разбор конфликтов или 

планирование совместных, текущих дел и дел на перспективу. 

Вопросы – открытые (разные возможности для ответа):  вдох-

новляющие, предугадывающие, стимулирующие, привлекающие внима-

ние, предполагающие, напоминающие, предлагающие, побуждающие, 

помогающие, вызывающие любопытство, интерпретирующие, на воспо-

минание, оценочные  

Опрос детей по определенной теме, пережитому событию, кото-

рый может служить опорой для обсуждения, прояснения личного пони-

мания, отношения, желания ребенка продолжить движение в этом 

направлении. 

Минутки общения - интересные коммуникативные игры, вклю-

чающие обмен действиями, высказываниями, цель которых - помочь де-

тям снять эмоциональное напряжение, поддерживать атмосферу добро-

желательности и радости. 

Дружеские посиделки - 10-минутные беседы в конце дня, цель 

которых - закрепить позитивные переживания детей, полученные в те-

чение дня, развить способность к рефлексии, способность радоваться 

успехам своим и групповым. 

Беседа. Беседа-размышление. Беседа-рассуждение. Беседа на 

этические темы. Эвристическая беседа. Беседа о прочитанном, увиден-

ном. Обобщающая беседа. 

Групповые ритуалы - традиционные минутки приветствия, 

прощания, закрепления позитивных моментов, поздравления с праздни-

ками и т.д. Создают ощущения общности в группе, безопасности, под-

держки, способствуют более открытому выражению чувств и эмоций. 

Групповые дела предусматривают участие родителей и детей в 

жизни группы. Это - оформление помещений группы, создание альбо-

мов, стендов, атрибутики, отражающих события в группе, и др. 

Социальные акции Социальные акции как социально значимое и личностно значимо, 

комплексное, событийное мероприятие, действие, могут проводиться в 

соответствии с тематическим планом, событием текущего месяца, для 

привлечения внимания всех участников образовательных отношений к 

проблеме, консолидации усилий и формирование положительных взаи-

моотношений между коллективом, воспитанниками и социальными ин-

ститутами. 
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Средства Ситуация успеха. Успех рассматривается как оптимальное соот-

ношение между ожиданиями личности ребенка и взрослых, других де-

тей, входящих в его непосредственное окружение, и результатами его 

деятельности. Когда ожидания и результаты совпадают или результаты 

превосходят ожидания, говорится об успехе. На фоне состояния успеш-

ности у ребенка формируются новые, более сильные мотивы деятельно-

сти, меняются уровни самооценки и самоуважения.  

Среди условий создания ситуации успеха на первое место ученые 

ставят создание атмосферы одобрения, радости, которая может быть 

обеспечена с помощью вербальных и невербальных средств,  таких как 

обнадеживающие слова, мягкие интонации, корректность 

и доброжелательность обращений, открытая поза. 

Методы регулирова-

ния конфликтов 

Упреждение, разрешение конфликтов учит слушать и понимать 

себя и другого человека, дружить, контролировать свои эмоции, нахо-

дить конструктивный выход из конфликтной ситуации. 

Метод согласия – вовлечение участников конфликта в общее де-

ло, сотрудничество. 

Метод эмпатии – побуждение к выражению сочувствия, сопере-

живания  другому ребенку, взрослому, оказания ему необходимой по-

мощи. 

Метод взаимного дополнения – побуждение одного участника 

конфликта к опоре на способности другого участника конфликта, выра-

жение должного уважения к его личности. 

Метод недопущения дискриминации – исключение подчерки-

вания превосходства одного партнера над другим. 

Метод эмоционального поглаживания – побуждение к оказа-

нию партнеру психологической поддержки, дарению продуктов своего 

личного труда (поделки, рисунка, аппликации и т.п.). 

Метод релаксации – снятие эмоционального и телесного напря-

жения, формирование этических установок 

Метод сохранения репутации партнера – поощрение к призна-

нию достоинства своего партнера, выражение должного уважения к его 

личности. 

Метод изучения 

сказки 

Метод изучения сказки как средство активности ребенка на 

коммуникативно-деятельностной основе и предполагает включение ин-

терактивного взаимодействия на основе народных сказок  как образцов 

общечеловеческой, национальной культуры, эффективном средстве 

межнациональной коммуникации, в процессе которой ребенок усваивает 

единые для всех людей социально-культурные ценности. 

Средства Упражнения на развитие социальной перцепции (вербальные 

и невербальные техники): 

- упражнения, направленные на развитие наблюдательской сен-

ситивности, способности понимания состояний, особенностей и отно-
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шений людей, их перемещений, пространственного расположения и т.п.; 

- упражнения, направленные на развитие сенсорно-перцептивной 

системы (различных видов восприятия, памяти, ориентировки в про-

странстве). 

Техника сочинения истории как один из способов репрезента-

ции реальности, в которой живет ребенок. 

Арт-педагогические техники (рисование в парах, тройках, кол-

лективное рисование с творческими заданиями). 

Техники художественной экспрессии на развитие способности 

к самовыражению. 

Техники использования метафор как не директивного способа 

нахождения новых ресурсов, смыслов, эффективных форм поведения. 

Техника цветописи (использование цвета для обозначения в 

символической форме настроения и характера переживаний ребенка). 

Методы, стимулиру-

ющие познавательную ак-

тивность 

Методы, стимулирующие познавательную активность учиты-

вают познавательную активность самого ребенка, являются его вы-

раженной потребностью в расширении возможности проявить себя в 

новых познавательных ситуациях, носят продуктивный характер и 

преобразуют его опыт. К концу дошкольного периода у ребенка форми-

руется умение преследовать интеллектуальные цели 

Диалогкак способ познания мира. Необычайно важна познава-

тельно-исследовательская составляющая, связанная с решением про-

блемных задач на языковом материале. 

Творческая беседа предполагает введение ребенка в художе-

ственный образ путем специальной постановки вопроса, тактики веде-

ния диалога. 

Познавательная беседа по изучаемой теме с использованием 

разнообразного наглядно-иллюстративного материала, музыкального 

сопровождения, художественного слова, развивающих заданий и упраж-

нений. 

Наблюдение целенаправленно организуемое взрослым, более 

или менее длительное и планомерное, активное восприятие детьми объ-

ектов и явлений природы. Для успешного достижения поставленной це-

ли взрослый продумывает и использует специальные приемы, органи-

зующие, активное восприятие детей: задает вопросы, предлагает обсле-

довать, сравнивать объекты между собой, устанавливать связи между 

отдельными объектами и явлениями природы, включает разнообразные 

органы чувств в процесс наблюдения  

Речевые инструкции - инструкции-констатации, инструкций-

комментариев и инструкций-интерпретаций. 

Образно-двигательные инструкции и невербальные средства 

общения  - мимика, жесты - указательные, предупреждающие, образ-

ные. 
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Средства развития 

речи - общение 

Важнейшим средством развития речи ребенка является общение, 

выступающее одновременно как процесс взаимодействия людей и как 

информационный процесс (обмен информацией, деятельностью, ее ре-

зультатами, опытом). Активное общение ребенка с окружающими 

взрослыми и сверстниками обеспечивает формирование у него способ-

ности слушать и слышать собеседника, проявлять инициативу, излагать 

свое мнение, понимать эмоциональное состояние свое и окружающих, 

формирование других важнейших характеристик социально-уверенного 

поведения. 

Языковая среда, в которой находится ребенок, к речи взрослого 

предъявляются высокие требования: 

- содержательность и одновременно точность, логичность; 

- лексическая, фонетическая, грамматическая и орфоэпическая 

правильность; 

- образность, выразительность, эмоциональная насыщенность, 

богатство интонаций, умелое владение невербальными средствами об-

щения. 

Художественная литература помогает почувствовать красоту 

родного языка, развивает образность речи, предоставляет возможность 

понимать смысл текстов (прозы, стихов, сказок, рассказов), поступки 

героев, мотивы их поведения. 

Музыка, изобразительное искусство позволяют расширить ин-

терпретационные возможности ребенка, эмоционально воздействовать 

на его мысли и чувства, максимально полно использовать сенсорные, 

психические и эмоционально-образные характеристики ребенка. 

Музыкально-ритмические упражнения, игры, хороводы поз-

воляют развивать у ребенка зрительно-пространственную ориентацию, 

ритмичность, фонематический слух. Знакомясь с характером музыки, 

ребенок учится соотносить свои движения с ее темпом, ритмом, скоро-

стью, плавностью, по-своему интерпретировать ее через танец, слово. 

Средства стимулиро-

вания познавательной ак-

тивности 

Помощь в обучении - помощь-замещение: педагог дает готовый 

ответ на вопрос, подсказывает ход решения задач. 

Помощь-сотрудничество – совместное обсуждение затрудни-

тельной ситуации и путей выхода из нее. 

Помощь-инициирование – создание условий для свободного 

выбора пути и способов решения образовательных задач. 

Помощь-упреждение – опережая события, взрослый подстрахо-

вывает ребенка, помогает выбрать адекватные решения. 

Помощь-подражание – демонстрация образцов действий. 

Демонстрация наглядного материала, наглядных образцов - 

детально продуманный видеоряд по изучаемой теме, проекту, который 

может включать в себя репродукции картин, фотографии, предметные и 

сюжетные картинки, знаково-символические изображения, специально 
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разработанные игровые дидактические пособия и др.). 

Разнообразные знаки и символы: образно-символических 

изображений (Куклы Времен Года и др.), условно-схематических (среда 

обитания живых организмов, правила дорожного движения и др.) изоб-

ражений, абстрактно-отвлеченных знаков (цифр, букв, стрелок). 

Картины, иллюстрации, репродукции служат материалом, по-

буждающим ребенка к различным типам высказываний, поскольку они 

подсказывают «содержание» речи. В рассказывании по картинам ребе-

нок отбирает предметно-логическое содержание для описаний и повест-

вований, приобретает умение выстраивать композицию, связывать части 

рассказа в единый текст, избирательно пользоваться языковыми сред-

ствами. 

Методы по источни-

кам информации 

Словесный (объяснение, чтение и т.д.); наглядный (демонстра-

ция, наблюдение и т.д.); практический (работа с моделями, объектами и 

их свойствами). 

Методы по источни-

кам сенсорной информации 

Визуальный, аудиальный, кинестетический, синтезирование об-

разов. 

Информационные 

средства 

Календари, стенды, информационные листы, портфолио ребенка, 

общегрупповые панно «Панорама добрых дел» и др. 

Способы действий Организационно-коммуникативные способы действий - 

углубление представлений об объекте: собственные пробы, поиск, вы-

бор, манипулирование предметами и действиями, конструирование, 

фантазирование, наблюдение-изучение-исследование.  

Исследовательские способы действий – обеспечение игровой, 

познавательной, исследовательской, творческой активности ребенка 

экспериментирование с доступными ребенку материалами в разных ви-

дах детских деятельностей. 

Социально-ориентированные способы действий – реализация 

самостоятельной творческой деятельности ребенка; реагирование (ре-

флексия) полученного опыта 

Приемы, побуждаю-

щие ребенка к реконструк-

ции сказочного содержания 

Приемы, побуждающие ребенка к реконструкции сказочного со-

держания обеспечивают возможность ребенку свободного выбора дея-

тельности и материалов для творческого самовыражения, создает 

условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыс-

лей. 

Отражение образов сказки в продуктивных видах деятельности: 

рисование, лепка, аппликация и др. 

Рисование иллюстраций к эпизоду сказки, выражение в цвете 

своего настроения от всего повествования. 

Изображение (определение) цветом каждого персонажа. 

Создание музыкальных иллюстраций, где вместо цвета будет 

звук (голос, музыкальный инструмент), подбор подходящих мелодий 

Игра на детских музыкальных инструментах, передающая харак-
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терные особенности героев/явлений. 

Коллективные творчески работы «Путешествие в сказочную 

страну музыки» и т.п. 

Творческое чтение – драматизация: воспроизведение образов 

сказки в действии – разыгрывание отдельных эпизодов, двигательная 

игра, инсценирование с помощью кукол-героев, пантомима. 

Речевая рефлексия (реагирование) полученного опыта, беседа о 

том, в каком образе ребенку было комфортнее и почему. 

Игровая ситуация (определяется продолжительностью период ра-

боты над сказочным сюжетом) – способствует обогащению эмоциональ-

ного словаря ребенка, развитию их умения идентифицировать эмоцию и 

называть ее. 

Логические методы 

(методы по организации 

мыслительных операций и 

процессов познания) 

Процессные методы- дедуктивный (развитие мысли от большей 

общности знания к меньшей); индуктивный (развитие мысли от мень-

шей общности знаний к большей); традуктивный - метод аналогии 

(сравнение двух или нескольких существенных признаков одного явле-

ния – вывод по аналогии о признаках другого явления); метод анализа и 

синтеза (разделение объекта изучения на составляющие с последующим 

объединением этих составляющих) 

Операционные методы – метод сравнения; метод анализа; метод 

обобщения и т.д. 

Методы стимулиро-

вания познавательной дея-

тельности 

Метод проектов – привлечение детей к самостоятельной позна-

вательной, исследовательской деятельности. 

Поисковый (эвристический) метод воплощается в виде эври-

стической беседы, ситуативной, ролевой игры (моделирование проблем-

ных ситуаций, требующих проявления интеллектуальной и нравствен-

ной активности ребенка). 

Мозговая атака – организация коллективной мыслительной дея-

тельности по поиску нетрадиционных путей решения проблемы. 

Методы экологиче-

ского воспитания 

Поисковые методы: 

 - метод поиска информации об объектах и явлениях; 

 - использование экспериментальной деятельности, логических цепочек, 

логических задач; 

 - использование схем, алгоритмов, экологических моделей; 

 - проблемные ситуации. 

Наблюдение объектов и явлений природы, сопровождаемое 

пояснениями и направляемое вопросами воспитателя, которые условно 

можно разделить на три типа: 

- нацеливающие внимание, требующие констатации фактов 

(название предмета, его частей, качеств, свойств, действий); 

- активизирующие, требующие сравнения, сопоставления, разли-

чения, обобщения; 

- стимулирующие творческое воображение, побуждающие к са-



 

 

140 

 

мостоятельным выводам, рассуждениям. 

ПрироДОУхранные акции, где дети приобщаются к общезна-

чимым событиям, практически (а не только вербально) участвуют в них 

(рисуют плакаты в защиту…, развешивают их и т.п.) 

 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных мо-

ментов - это деятельность, в которой решение образовательных задач по всем основным 

направлениям развития сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру 

и уходу за детьми. 

 

Совместная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Направле-

ния развития 

Режимные моменты 

Социаль-

но-

коммуникативное 

развитие 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поруче-

ния и задания, навыки самообслуживания; помощь взрослым; уча-

стие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для за-

нятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений 

(из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование 

навыков безопасного поведения при проведении режимных момен-

тов 

Познава-

тельное развитие 

Проектирование и макетирование, познавательно-

исследовательская деятельность 

Речевое 

развитие 

Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудо-

вых действий и гигиенических процедур, с детьми; называние тру-

довых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой ак-

тивности детей; обсуждение (пользы закаливания, занятий физиче-

ской культурой, гигиенических процедур) 

Художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельно-

сти, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания 

детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению 

помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек 

Физиче-

ское развитие 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные про-

гулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды отварами трав, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контраст-

ные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные 

игры во второй половине дня 
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Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспе-

чивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаи-

модействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Данный вид деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, раз-

вития умений и навыков, самостоятельной активности ребенка, в целях развития и ампли-

фикации (обогащения) опыта воспитанников.  

 

Формы самостоятельной деятельности детей   

 

Направле-

ния развития 

Самостоятельная деятельность 

Социально 

-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоя-

тельной деятельности, предполагающей общение со сверстниками 

Познава-

тельное развитие 

Развивающие настольно-печатные игры, дидактические игры, 

игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, 

рамки-вкладыши, парные картинки) и т.п. 

Речевое 

развитие 

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, са-

мостоятельные игры по мотивам художественных произведений, са-

мостоятельная деятельность в центре книги, драматизации, сюжет-

но-ролевые игры, рассматривание книг и картинок 

Художе-

ственно - эстети-

ческое развитие 

  

Предоставление детям возможности самостоятельно рисо-

вать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музициро-

вать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах 

(бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Физиче-

ское развитие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде, 

самокатах) 

 

Содержание ООП ДО заключается в описании новых средств, методов, технологий с 

помощью которых взрослый может обеспечить нравственное и коммуникативное разви-

тие ребенка в различных культурных практиках: игре, художественно-эстетической дея-

тельности, исследовании, коммуникации, чтении, изучении основ математики, грамоты и 

др.  

Посредством данных культурных практик дошкольники стихийно осваивают и при-

обретают собственный опыт общения и группового взаимодействия со взрослыми, 

сверстниками.  

Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное освоение разного 

опыта общения и группового взаимодействия с взрослыми, сверстниками. Это – приобре-

тение собственного нравственного, эмоционального опыта сопереживания, заботы, эмпа-
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тии, помощи и т.п. Здесь – начала «скрытого» воспитания и освоения фонового знания.  

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом 

активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего – 

либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных ме-

ханизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот 

выбор.  

 

Виды и формы культурных практик, реализуемых в МАДОУ НГО «Детский 

сад общеразвивающего № 11 «Рябинушка» 

Культурные 

практики 

Интегрирован-

ные 

виды деятель-

ности 

Содержание 

«Детский совет» 

(утренний круг, сбор, 

Вечерний круг, сбор)  

Инновационная про-

грамма дошкольного 

образования «От 

рождения до шко-

лы», ОП ДО «Само-

Цвет» 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Восприятие художе-

ственной литературы и 

фольклора 

Познавательно-

исследовательская 

Практикование детей в уча-

стии (соучастии) - открытый диалог с 

детьми. 

Утренний круг, сбор предпола-

гает общее обсуждение событий (груп-

повых, личных), описание переживаний, 

возможность поделиться желаниями, 

ожиданиями, новостями, получить но-

вую информацию от других, спланиро-

вать свой день. Основные задачи груп-

пового сбора: эмоциональный настрой 

на весь день, обеспечение межличност-

ного и познавательного, делового куль-

турного общения, развитие навыка ве-

дения коммуникации, планирования 

групповой и собственной деятельности, 

согласования деятельности с другими, 

обеспечить каждому ребенку выбор 

наиболее значимых для него дел. 

В ходе группового сбора каждый 

получает возможность рассказать о со-

бытиях, описать свои переживания, по-

делиться  своими новостями, желания-

ми, получить новую информацию от 

других (детей, взрослых). 

Культура участия предполагает, 

что у ребенка имеется опыт принятия на 

себя ответственности – внимание не 

только к своим собственным нуждам, но 

и к другим, к пониманию потребностей 

других, совместному поиску решений, 
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Культурные 

практики 

Интегрирован-

ные 

виды деятель-

ности 

Содержание 

ответственность за сделанный выбор. 

Педагог должен предоставить детям 

право принимать ответственные реше-

ния, создать для этого надлежащие 

условия. 

Вечерний круг, сбор предпола-

гает ежедневное подведение итогов дня, 

итогов реализации проекта, темы, ре-

зультатов конкретных действий, их ре-

флексию. 

Социальные 

акции 

- Коммуникативная 

- Восприятие художе-

ственной литературы и 

фольклора 

- Познавательно-

исследовательская 

- Музыкальная 

- Изобразительная 

- Двигательная 

- Конструирование 

Социальные акции как социально 

значимое и личностно значимо, ком-

плексное, событийное мероприятие, 

действие, могут проводиться в соответ-

ствии с тематическим планом, событием 

текущего месяца, для привлечения вни-

мания всех участников образовательных 

отношений к проблеме, консолидации 

усилий и формирование положительных 

взаимоотношений между коллективом, 

воспитанниками и социальными инсти-

тутами. 

Игротека 

(совместные 

игры воспитателя и 

детей - сюжетно-

ролевая, режиссер-

ская, игра-

драматизация, строи-

тельно-

конструктивная) 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Восприятие художе-

ственной литературы и 

фольклора 

Познавательно-

исследовательская 

направлена на обогащение со-

держания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры 

 

Гостиная (ли-

тературная, музы-

кальная, литератур-

но-музыкальная, те-

атральная) 

- Коммуникативная 

- Восприятие художе-

ственной литературы и 

фольклора 

- Музыкальная 

- Игровая 

форма организации художе-

ственно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприя-

тия музыкальных и литературных про-

изведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя 

и детей на литературном или музыкаль-

ном материале. 

Минутки дет- - Игровая форма, направленная на формирование 
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Культурные 

практики 

Интегрирован-

ные 

виды деятель-

ности 

Содержание 

ского общения (дет-

ское общение) 

 

- Коммуникативная 

- Восприятие художе-

ственной литературы и 

фольклора 

 

у дошкольников морально-

нравственных представлений и приоб-

ретения опыта посредством решения 

проблемных ситуаций реально-

практического условно-вербального и 

имитационно-игрового характера. 

Детский досуг 

 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Музыкальная 

- Восприятие художе-

ственной литературы и 

фольклора 

- Двигательная 

вид деятельности, целенаправленно ор-

ганизуемый взрослыми для игры, раз-

влечения, отдыха. 

 

Соревнование - Двигательная 

- Игровая 

 

вид деятельности, целенаправленно ор-

ганизуемый взрослыми для спортивных 

и подвижных игр, развлечений, двига-

тельной активности, спортивных состя-

заний и соревнований 

Библиотека - Познавательно-

исследовательская 

- Коммуникативная 

- Восприятие художе-

ственной литературы и 

фольклора 

создаёт условия для приобщения детей к 

художественной литературе, формирует 

потребность к чтению. 

 

Викторина 

 

- Коммуникативная, 

- Познавательно-

исследовательская 

- Игровая 

- Музыкальная 

- Восприятие художе-

ственной литературы 

форма организации работы с детьми, 

заключающаяся в процессе угадывания 

правильных ответов на устные или 

письменные вопросы из разных обла-

стей знания. 

 

Творческая мастер-

ская 

- Изобразительная; 

- Коммуникативная; 

- Игровая 

 

форма организации детей в процессе 

которой повышается творческая актив-

ность, способствующая развитию прак-

тических навыков 

Книгоиздательство 

 

- Коммуникативная, 

- Познавательно-

исследовательская 

- Игровая 

форма организации работы с детьми, в 

процессе которой происходит подготов-

ка, изготовление и демонстрация детьми 

книг по определенной теме в соответ-
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Культурные 

практики 

Интегрирован-

ные 

виды деятель-

ности 

Содержание 

- Восприятие художе-

ственной литературы 

- Изобразительная 

ствующих видах детской деятельности и 

решение интегрированных задач соот-

ветствующих образовательных областей 

КВН - Познавательно - иссле-

довательская 

- Коммуникативная 

- Музыкальная 

- Двигательная 

- Восприятие художе-

ственной литературы 

форма организации детей в процессе, 

которого даются юмористиче-

ские ответы на заданные, импровизация 

на заданные темы и разыгрывание под-

готовленных заранее сцен. 

Коллекционирование - Коммуникативная, 

- Познавательно-

исследовательская 

- Игровая 

- Восприятие художе-

ственной литературы 

- Изобразительная 

- Музыкальная 

форма организации работы с детьми, в 

процессе которого происходит целена-

правленное собирательство, системати-

зированный подбор и классификация 

каких-либо однородных предметов, 

объединённых по определённым при-

знакам и имеющих научную, историче-

скую или художественную ценность 

Музейная педагогика - Коммуникативная, 

- Познавательно-

исследовательская 

- Игровая 

- Восприятие художе-

ственной литературы 

- Изобразительная 

- Музыкальная 

форма организации работы с детьми, в 

процессе которого происходит целена-

правленное собирательство, системати-

зированный подбор и классификация 

каких-либо однородных предметов, 

объединённых по определённым при-

знакам и имеющих научную, историче-

скую или художественную ценность. 

Создаются разнообразные музеи 

Проект - Коммуникативная 

- Познавательно –

исследовательская 

- Игровая 

- Музыкальная 

- Изобразительная 

- Восприятие художе-

ственной литературы 

- Трудовая 

форма организации работы с детьми, в 

процессе которой предполагается реше-

ние какой - то проблемы, предусматри-

вающей использование разнообразных 

методов, средств в соответствующих 

видах детской деятельности и решение 

интегрированных задач соответствую-

щих образовательных областей 

Выставка 

 

- Изобразительная; 

- Коммуникативная; 

- Игровая 

форма организации работы с детьми, 

в процессе которой происходит подго-

товка и публичная демонстрация детьми 
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Культурные 

практики 

Интегрирован-

ные 

виды деятель-

ности 

Содержание 

 каких-либо продуктов (индивидуальных 

или совместных) 

их деятельности по определенной теме 

(рисунки, поделки) 

Путешествие 

 

- Познавательно - иссле-

довательская 

- Коммуникативная 

- Игровая 

- Двигательная 

 

форма организации работы с детьми, 

в процессе которой происходит пере-

движение пешком или на транспорте по 

какой-либо 

территории с целью получения инфор-

мации 

познавательного характера, либо 

закрепления ранее изученного материа-

ла в ходе реализации видов детской дея-

тельности и решения интегрированных 

задач соответствующих образователь-

ных областей 

Квест-игра - Коммуникативная 

- Восприятие художе-

ственной литературы и 

фольклора 

- Музыкальная 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Познавательно-

исследовательская 

- Музыкальная 

- Изобразительная 

- Конструирование 

форма взаимодействия педагога 

и детей, которая способствует формиро-

ванию умений решать определенные 

задачи на основе выбора вариантов че-

рез реализацию определенного сюжета, 

предполагает самостоятельный поиск 

участниками решения возникающих 

проблем, нацеливает их на поиск новых, 

творческих решений. Выполнение ин-

теллектуальных заданий в рамках опре-

деленной темы требует от них четкого и 

быстрого принятия решений, достаточ-

но высокого уровня стрессоустойчиво-

сти. Важно также обладать умением ра-

ботать в коллективе, команде, видеть 

конечный результат работы команды. 

Ярмарка 

 

- Коммуникативная 

- Восприятие художе-

ственной литературы и 

фольклора 

- Музыкальная 

- Игровая 

- Коммуникативная 

форма организации работы с детьми, в 

процессе которой происходит ознаком-

ление их с популярной традицией 

устраивать в установленное время и в 

определенном месте торжища, куда 

съезжаются продавцы и покупатели то-

варов с целью купли-продажи 

Редакция газеты - Коммуникативная, форма организации работы с детьми, 
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Культурные 

практики 

Интегрирован-

ные 

виды деятель-

ности 

Содержание 

(журнала) - Познавательно-

исследовательская 

- Игровая 

- Восприятие художе-

ственной литературы 

- Изобразительная 

 

основанная на взаимодействии педагога 

и воспитанников, в процессе которой 

происходит подготовка и выпуск перио-

дического издания 

(газеты/журнала) согласно вы-

бранной тематике, предполагающая ре-

ализацию интегрированных видов дет-

ской деятельности и решение интегри-

рованных задач соответствующих обра-

зовательных областей 

«Веревочный 

парк» 

Двигательная 

Конструирование 

коммуникативная 

форма предполагает самостоя-

тельный поиск ребенком решения воз-

никающих проблем, нацеливает их на 

поиск новых, творческих решений, хо-

рошее средство не для физического, ин-

теллектуального развития, активизирует 

мыслительные процессы, логику, вооб-

ражение 

 

Достижение целей ООП ДО через основные виды деятельности детей 

Образова-

тельная область  

Направления реали-

зации 
Вид деятельности 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Формирование соци-

альных навыков. 

Становление общения 

со сверстниками. 

Развитие игровой дея-

тельности. 

- общение с взрослым и 

совместные игры со сверстника-

ми; 

- самообслуживание и дей-

ствия с бытовыми предметами-

орудиями 

Познаватель-

ное развитие  

Развитие практических 

и орудийных действий.  

Развитие познаватель-

ной активности.   

Развитие восприятия и 

мышления.  

Развитие целенаправ-

ленности и самостоятельности 

в предметной деятельности. 

- предметная деятельность 

и игры с составными и динамиче-

скими игрушками; 

-экспериментирование с 

материалами и веществами 
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Образова-

тельная область  

Направления реали-

зации 
Вид деятельности 

Речевое раз-

витие  

Развитие понимания 

речи. 

Развитие активной ре-

чи.  

Развитие фонематиче-

ского слуха. 

Развитие речи как сред-

ства управления своим пове-

дением. 

- общение с взрослым и 

совместные игры со сверстника-

ми; 

Художе-

ственно- эстетиче-

ское развитие  

Формирование эстети-

ческого отношения к окружа-

ющему миру. 

Приобщение детей к 

изобразительной деятельности. 

Приобщение детей к 

музыкальной культуре. 

Приобщение детей к те-

атрализованной деятельности. 

- восприятие смысла му-

зыки; 

- восприятие смысла ска-

зок, стихов, рассматривание кар-

тинок; 

- общение с взрослым и 

совместные игры со сверстника-

ми; 

Физическое 

развитие  

Формирование у детей 

ценностей здорового образа. 

Профилактика и сни-

жение заболеваемости детей. 

Формирование у детей 

навыков безопасного поведе-

ния. 

Развитие двигательной 

активности детей. 

- двигательная активность; 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Образова-

тельная область 
Центр активности Вид деятельности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

«Центр игры и обще-

ния» 

«Центр культурных 

традиций и патриотического 

воспитания» 

«Центр безопасности и 

жизнидеятельности» 

- игровая,  

- коммуникативная,  

- познавательно-

исследовательская,  

- самообслуживание и эле-

ментарный бытовой труд  

Познаватель-

ное развитие  

«Центр исследований 

и открытий» 

 

- игровая,  

- познавательно- исследо-

вательская,  
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«Центр конструирова-

ния» 

«Центр математики» 

- коммуникативная  

- конструирование 

- самообслуживание и эле-

ментарный бытовой труд 

Речевое разви-

тие  

«Центр Грамотейка»  

«Центр книги 

- игровая,  

- коммуникативная,  

- познавательно-

исследовательская, 

- восприятие художествен-

ной̆ литературы и фольклора, 

- самообслуживание и эле-

ментарный бытовой труд 

Художествен-

но- эстетическое раз-

витие  

«Центр изобразитель-

ного творчества» 

«Центр музыкального 

творчества и театрализации» 

 

- изобразительная,  

- музыкальная,  

- двигательная, 

- игровая,  

- коммуникативная 

Физическое 

развитие  

«Центр здоровья и 

движения» 

- двигательная,  

- игровая,  

- коммуникативная,  

- познавательно-

исследовательская 

 

Формы взаимодействия с социальными партнерами 

Взаимодействие с социальными институтами как условие обеспечение каче-

ства реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образова-

ния 

Социальный 

партнер 

Направление сотрудни-

чества 

формы 

Управление 

образованием 

 

Консультационная под-

держка 

Консультация 

- ОГИБДД МВД по 

Новолялинскому го-

родскому округу 

Формирование элемен-

тарных знаний о безопасности 

и основ жизнедеятельности 

Проведение совместных 

акций, родительских собраний. 

Организация родитель-

ских патрулей. 

Распространение 

памяток, брошюр 

- Физкультурно-

оздоровительный 

центр г.Новая Ляля 

Участие в реализации 

общеобразовательных про-

грамм физического и личност-

ного развития детей на основе 

преемственности  

Совместные  спортивные 

праздники 

Сдача норм ГТО 

дошкольниками 
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Городской 

досуговый центр г. 

Новая Ляля 

 

 

 

Проведение образова-

тельных программ и тематиче-

ских мероприятий 

Участие в городских 

конкурсах  

Фестиваль детского 

творчества «Веселые нотки» 

- Муниципальное 

учреждение культуры 

Новолялинского 

городского округа 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

Расширение читатель-

ского кругозора, культуры чте-

ния детей 

Проведение образова-

тельных программ «Мир музы-

ки и исскуства», «Книжка в ла-

дошке», «Почитай-ка» 

Организация детских 

тематических выставок рисун-

ка, участие в программе «Фи-

лармонические уроки» 

- Детская поликлиника 

Новолялинской 

городской больницы 

Лечебно-

профилактическое, консульта-

ционное сопровождение. Реа-

лизация оздоровительной про-

граммы 

Распространение 

памяток, брошюр. 

Проведение совместных 

акций «Мы против гриппа» 

- Патриотический клуб 

имени Героя России 

Туркина. 

Обеспечение преем-

ственности в вопросах полно-

ценного физического, интел-

лектуального и личностного 

развития ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей 

в переходный период от до-

школьного воспитания к школе 

Посещение музея ВОВ 

Выступление кадетов 

перед дошкольниками 

Участие в совместных 

акциях, проектах. 

Проведение спортивно-

военной игры «Зарничка» для 

детей старшего дошкольного 

возраста 

- МАОУ СОШ № 1,4. 

- МБОУ СОШ №2 

Проведение спортивных 

соревнований на стадионе 

Организация праздников 

и совместных акций. 

Экскурсию в школу. 

- Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей  

«Центр детского 

творчества Радуга» 

Культурологическое 

обеспечение процесса образо-

вания детей 

Проведение массовых 

мероприятий, конкур-

сов,фестивалей,акций для детей 

и родителей  

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

С ЗПР 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 

 

Цель программы КРР: создание специальных условий обучения и воспитания, поз-

воляющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР посред-

ством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обуслов-

ленных 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 коррек-

ционной программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного их 

освоения. 

- формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитив-

ной 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 структур-

ных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, ре-

гуляционного, оценочного; 

- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих 

его этапах; 

- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образова-

тельных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения 

содержанием образования; 

- осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического со-

провождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных воз-

можностей обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк. 
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2. СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ОБУЧА-

ЮЩИХСЯ С ЗПР И АЛГОРИТМ ЕЕ РАЗРАБОТКИ 

 

Структурными компоненты образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР являются следующие. 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявле-

ние недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребно-

стей 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 регуля-

ции; 

- 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 компо-

нентах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями (закон-

ным представителям) и разработку вопросов преемственности в работе педагогических 

работников образовательных организаций. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогических работников, повышение их квалифи-

кации в целях реализации АОП ДО по работе с детьми с ЗПР. 

В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ЗПР, но и их роди-

тели (законные представители). Одной из важнейших задач социально-педагогического 

блока является привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудни-

честву, т.к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается 

максимально помочь ребенку. 
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3. ЭТАПЫ КРР 

Этап I. 

Основная цель- развитие функционального базиса для развития высших психи-

ческих функций: зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; 

стимуляция познавательной, речевой коммуникативной активности ребенка.  

Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функ-

ций, необходимо создавать условия для становления ведущих видов деятельности: пред-

метной и игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, развитие 

двигательных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

Если обучающиеся с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в 

Организацию в 2,5-3 года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать пропедевти-

ческую работу I-ого этапа. Если обучающиеся с ЗПР поступают в группу компенсирую-

щей направленности в старшем дошкольном возрасте, то пропедевтический период необ-

ходим, но на него отводится меньше времени, поэтому работа ведется более интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполага-

ет следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с педагогиче-

ским работником и другими детьми, развитие невербальных и вербальных средств комму-

никации. Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского ор-

ганизма. Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать двига-

тельную активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство 

ритма, координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие ори-

ентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного внимания 

и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие всех видов 

восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой дея-

тельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию простран-

ственных 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. 

Этап 2. 

Основная цель - формирование и развитие высших психических функций. 

Необходимыми компонентами являются: 

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-

делового, внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникатив-

ной деятельности осуществляют все педагогические работники. Важно обеспечить полно-

ценные эмоциональные контакты и сотрудничество с педагогическим работником и дру-

гими 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 кон-
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кретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 

- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных пред-

ложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы 

устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструиро-

вания, связной диалогической и монологической речи; 

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение дей-

ствиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, поэто-

му это 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 це-

ленаправленное развитиепредметно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - формиро-

вание ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекват-

но действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать ре-

зультат своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для овладе-

ния учебной деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, пси-

хокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных 

черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

Этап 3. 

Основная цель - развитие возможностей ребенка для достижения целевых ори-

ентиров ДО и формирование школьно значимых навыков, основных компонентов пси-

хологической готовности к школьному обучению. 

На данном этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ре-

бенка к достижению целевых ориентиров дошкольного образования и формирование зна-

чимых в школе навыков, основных компонентов психологической готовности к школьно-

му 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, подго-

товке к обучению грамоте. У обучающихся с ЗПР страдают все функции речи, поэтому 

особое внимание уделяется как коммуникативной, так и регулирующей планирующей 

функции речи, развитию словесной регуляции действий и формированию механизмов, не-

обходимых для овладения связной речью. 

На этапе подготовки к школе одной из важных задач является обучение звуко-
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слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками письма 

и чтения.  

Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, совершен-

ствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, внеситуа-

тивно-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 воле-

вым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, негативист-

ских, аутистических проявлений. 

Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этической сферы, со-

здание условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации обу-

чающихся. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет развития функционального базиса для формиро-

вания предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД). Именно на УУД в 

личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы 

стандарты начального общего образования. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КАК ОСНОВЫ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ 

НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 

 

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при реа-

лизации Программы может проводиться оценка индивидуального развития обучающих-

ся.  

Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития обучающихся дошкольного возраста, свя-

занной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их даль-

нейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться ис-

ключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребенка, построения его образо-

вательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой обучающихся. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития обучаю-

щихся (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей, обучаю-

щихся), которую проводят педагоги-психологи. В этом случае участие ребенка в психоло-

гической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представи-

телей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом 

процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-

развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий.  
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При этом диагностика не ориентирована на оценку достижения детьми целевых ори-

ентиров дошкольного образования.  

Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содер-

жанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и позна-

вательной деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу коррек-

ционной работы. Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации об-

разовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, 

освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР предпо-

лагает решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психо-

лого-медико-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 об-

разовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, 

адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучаю-

щихся с ЗПР; 

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обу-

чения, определение его образовательного маршрута; 

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает 

еще одна важная задача диагностики - определение параметров психологической готовно-

сти и рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности обучающихся, которые возникают у обучаю-

щихся в процессе освоения разделов образовательной программы, то есть решают задачи 

педагогической диагностики. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные ме-

тоды психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компе-

тентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и диа-

гностических методик. Главным в оценке результатов является качественный анализ про-

цесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, регуля-

ции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. 

Анализ меры помощи педагогического работника, способности ребенка к переносу 

новых способов действий в измененные условия позволяет выявить особенности обучае-

мости обучающихся, что имеет значение для построения индивидуальных и групповых 

программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодей-

ствия педагогических работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки 
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предметной и игровой деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом по-

казателей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-

педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для ре-

шения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррек-

ции развития обучающихся, а также позволят определить содержание образовательной 

работы с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

ЗПР в отличие от умственной отсталости, которая является стойким, необратимым 

состоянием, во многих случаях может быть компенсирована при условии рано начатой 

коррекционно-развивающей работы.  

Дополнительными факторами является медикаментозная поддержка и временной 

фактор. В результате коррекционной работы могут быть значительно повышены возмож-

ности освоения детьми с ЗПР основной общеобразовательной программы и их интеграции 

в образовательную среду. 

 

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР пронизыва-

ет все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. Содержание коррекцион-

ной работы определяется как с учетом возраста обучающихся, так (и прежде всего) на ос-

нове выявления их достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии. 

 

 

 

Перечень 

программ, техноло-

гий, пособий 

Психодиагностический комплект детского психолога (авторы 

М.М.Семаго,Н.Я.Семаго) 

Психодиагностический комплект психолога ДОУ (автор 

Марцинковская Т.Д.«Диагностика психического развития детей») 

Психодиагностический комплект «От диагностики к развитию»(авт. С. 

М. Забрамная) 

Психодиагностический комплект(авт. О. М. Дьяченко и др. 

«Психолог в детском дошкольном учреждении») 

Психодиагностический комплект (авт. Р. С.

 Немов 

«Психология, т.3) 
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Используемые методики 

п/п Название методики Цель Группа 

1. Графический диктант Выявление уровня 

сформированности 

произвольности 

Подгот.кшколе 

группа 

2. Исследование 

восприятия 

Определить уровень развития 

зрительного и слухового 

восприятия 

Подгот.к школе 

группа. Старшая 

группа 

3. Четвертый лишний Исследование уровня 

Развития мышления 

/классификация, обобщение/; 

Подгот. к школе 

группа. Старшая 

группа 

4. Последовательность 

событий 

Исследование словесно- 

Логического мышления 

Подгот. к школе 

группа. Старшая 

группа 

5. Десять слов Определение объема рече- 

Слуховой памяти 

Подгот. к школе 

группа.Старшая 

группа 

6. Зрительная память Определение объема 

зрительной памяти 

Подгот. к школе 

группа. 

Старшаягруппа 

7. Кружки Определение уровня 

Развития внимания 

Подгот. к школе 

группа. Старшая 

группа 

8. Мелкая моторика Исследование уровня 

Развития мелкой моторики 

Подгот. к школе 

группа. Старшая 

группа 

9. Мотивационная 

Готовность к обучению в 

школе 

Определение 

Сформированности мо-

тивации к обучению 

Подгот. К школе 

группа 

10. Методика экспресс- 

диагностики интеллекту-

альных способностей де-

тей 6 -7лет  

Авторы адаптации: Е.И. 

Щебланова, И. С. Аве-

рина, Е.Н. 

Задорина 

Интеллектуальные 

Способности детей 

Подгот.кшколе 

группа 

11. «Ориентировочный 

Тест школьной зрелости» 

Авторы: А. Керн – 

Я.Йирасек. 

Определение школьной 

зрелости 

Подготовительная 

К школе группа 
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Перспективный тематический план работы педагога - психолога 

Напр

авление 

Задачи Содержание коррекционно-

развивающей работы 

Развитие 

внимания 

1) Развивать способность 

к 

Переключению внимания; 

 

 

 

2) Развивать 

концентрацию 

внимания; 

 

 

 

3) развивать 

произвольное 

внимание; 

- «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обо-

значающее животное» (растения, обувь 

ит.д.); 

- «Встань,еслиуслышишьслово,обозначающеерас

тение»(одежда,транспортит.д.); 

- «Хлопни в ладоши, если услышишь сло-

во,обозначающее животное; встань,если 

услышишь слово,обозначающее расте-

ние». 

- «Найди отличия», 

- «Что неправильно?», 

- «Что задумал художник?», 

- «Что не дорисовано?» 

- «Нарисуй 10 треугольников,закрась красным-

карандашом 3 и 5треугольники» ит.д. 

- «Расставь точки на своей карточке так, как ты 

12. Методика «Беседа о 

школе» (разработана Т.А. 

Нежновой) 

Определение «внутренней» 

позиции школьника 

Подготовительная 

К школе группа 

13. Коммуникативная готов-

ность: 

Со взрослыми 

Со сверстниками 

Определение параметров 

развития общения 

Подготовительная к 

школе группа 

14. «Определение мотивов 

учения»М.Р.Гинзбург 

Определение 

предпочтительных мотивов к 

учебной деятельности 

Подгот. к школе 

группа 

15. Методика «отношение 

Ребенка к школе» 

Выявление отношения 

Ребенка к школе через 

анкетирование 

Подгот. к школе 

группа 

16. «Самое непохожее» 

Л.А.Венгер 

Изучение мышления и 

Восприятия детей 

Подгот. к школе 

группа 

17. Тест «Бендер» Изучение зрительно- 

Моторной координации, 

произвольности, умения 

Работать по образцу 

Подгот. к школе 

группа 

18. Диагностика адаптации 

ребенка ДОУ 

Определение уровня 

успешности адаптации ребен-

ка к условиям детского сада. 

Младшая группа 
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4) развивать объём 

внимания; 

 

5) развивать 

произвольное 

внимание. 

видел», 

- «Найди пару»,«Найди такой же». 

- «Раскрасьфрук-

ты»(кактолькопроявляетсянебрежность,работа

прекращается), 

- «Копирование образца», 

- «Найди такой же предмет», 

 

- «Рисую палочки», 

- «Расставь значки» 

Развитие 

восприятия 

1) Развивать восприятие 

Геометрических фигур 

 

 

2) Развивать точность 

восприятия 

 

 

 

3) развивать 

цветоразличение 

- «Назови фигуру», 

- «Геометрическое лото», 

- «Нарисуй фигуру, которую я назову», 

- «Закрась фигуры», 

- «Из каких фигур состоит пред-

мет?»(вариативность), 

- «Составь целое из частей(с геометрическими 

фигурами)(вариативность)», 

- «Рисование картин, состоящих из геометриче-

ских фигур», 

- «Ктобольшенайдетвгруппепредметовтре-

угольной,круглойформы,вформекубаит.д.». 

- «Дорисуй фигуры», 

- «Угадай, что хотел нарисовать художник?» 
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4) развивать вос-

приятие дли-

тельности вре-

менного интер-

вала 

 

 

5) развивать пред-

ставление о частях 

суток 

 

 

6) развивать 

представления о 

временах года 

 

 

7) развивать 

пространственныепред

ставления 

 

 

8) развиватьнаблюдатель

ность 

- «Радужный хоровод», 

- «Уточним цвет предметов(вариативность)», 

- «Цветное лото», 

- «Найди 

5предметоводногоцвета»(вариативность) 

- «Рассматривание часов, движения секунд-

нойстрелки», 

- «Посиди тихо и встань, когда минута закон-

чится (по мнению ребёнка)», 

- «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу 

на полоски (заранее разлинованные ли-

стыбумаги,ширинаполос–

3см;нарисуйфигуры;сложипалочкивкоро

бкуит.д.)». 

- Беседа по картинкам (части суток), 

- «Разложи картинки», 

- «Я начну, ты продолжай, дни недели назы-

вай!», 

- «Угадайвремягодапоописа-

нию(вариативность)», 

- Отгадывание загадоковременахгода 

- Заучиваниестихотворений, 

- Беседа овременахгода, 

- «Назовивремягода» 

- «Покажиправую,левуюруку,ногуухоит.д.», 

- «Где сидит мишка? Какая игрушка стоит 

перед (слева, справа, позади) мишкой? И 

т.д.» 

- «Нарисуй вцентрекруг,справатреугольник и 

т.д.», 

- «Расскажи,где,какаяигрушкастоит?» 

- «Посмотриинайдипредметыкруглойформы», 

- «Ктобольшеназовёт?», 

- «Назовивсепредме-

ты,которыебыли«спрятаны»» 

Развити

е 

мышлен

ия 

1) развиватьмыслительны

е 

процессы: 

обобще-

ние,отвлечение, 

выделениесуще-

ственныхпри-

знаков 

- «Расставьпопоряд-

ку(отсамогобольшогоксамомумаленькомуит. 

д.)», 

- «Четвёртыйлишний», 

- «Найдиотличия». 

- «Назовислова,обозначающиедеревья; сло-

ва,относящиесякспортуит.д.» 

- «Какэтоможноиспользовать?», 
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2) развивать гиб-

кость ума исловар-

ныйзапас 

3)развиватьсообраз

ительность 

- «Говоринаоборот», 

- «Бывает–небывает», 

- - Загадываниезагадок. 

 

 

Развитие 

памяти 

1) увеличиватьобъёмпамятив 

зрительной, 

слуховойиосязательноймодаль

ностях 

 

 

2) развивать приёмыассоциативно-

го иопосредованногозапомина-

нияпредметоввпроцессеигровойи-

непосредственнообразовательной-

деятельности 

- «Посмотривнимательнонафигу-

ру,запомниисделайтакуюже»(вы

кладываниеиз 

палочекодногоцветаилинесколь-

кихцветов), 

- «Я положил в мешок» (пер-

вый игрок называет слово, 

второй повторяет предыду-

щеесловоиназываетсвоёитд.), 

 

- «Смотрииделай». 

- «Пиктограм-

ма»(запоминаниесловифраз), 

- «Перескажисказ-

ку(небольшойрассказ)»,бесед

а попроизведениюс уточня-

ющимивопросами, 

- «10слов»(запоминаниесловсис

пользованиемсмысловойсисте-

мы:связываниесловводинсюжет) 

Развитие 

воображе-

нияитвор-

ческихспо-

собностей 

1)развиватьвоображениеи 

творческиеспособности 

- «Пантоми-

ма»(изобразитьжестами,мимико

йкакой–либопредмет), 

- «Дорисуй», 

- «Рисованиепоточкам», 

- «Комбинирование» (рисо-

вание или конструирование 

предметов из геометриче-

скихфигур), 

- «Чтобудет,если…» 

Развитие 

тонкой

моторики

рук 

1)развиватьтонкуюмоторику 

рук 

- Ком-

плекс№1(гимнастический):выпр

ямлениеки-

сти,сжиманиепальцев, 

присоединениепальцевдругкдру-
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гуит.д. 

- Ком-

плекс№2(рисуночный):«

Обведикон-

тур»,«Угадай,ктоя»,«Са

молётызаоблаками»ит.д. 

- Ком-

плекс№3(развитиетонкоймотори

кипаль-

цеврук):«Гребешок»,«Лесенка», 

«Бег»,«Колечки»ит.д. 
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Основное программно – методические сопровождение реализации программы. 

 

№ Наименование Автор Год 

Методическое пособие 

1 Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы». 

Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, 

Е.М.Дорофеева 

2020 

Учебно-методические пособия учителя-дефектолога 

1 «Подготовка к школе детей с ЗПР» Под руководством С.Г.Шевченко 2005 

2 «Система работы со старшими дошкольниками с ЗПР в условиях 

дошкольного образовательного учреждения» 

Под редакцией Т.Г.Неретина 2004 

3 «Специальная дошкольная педагогика» Е.А. Стребелева 2002 

4 «Природа и мы» С.Г.Шевченко 2003 

5 «Предметы вокруг нас» С.Г.Шевченко Г.М.Капустина 2003 

6 «Звуки речи, слова, предложения – Что это?» 2 части Р.Д.Тригер Е.В.Владимирова 2003 

7 Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидак-

тических игр 

Е.А.Стребелева 2016 

8 Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего 

возраста  

Е.А.Стребелева 2014 

9 «КРО Развитие элементарных математических представлений » 

5-6 лет 

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева 2010 

10 «КРО Развитие элементарных математических представлений » 

6-7 лет 

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева 2007 

11 «КРО Ознакомление с окружающим миром» 5-6 лет И.А. Морозова, М.А. Пушкарева 2010 

12 «КРО Ознакомление с окружающим миром» 6-7 лет И.А. Морозова, М.А. Пушкарева 2007 

13 «КРОРазвитиеречевоговосприятия»5-6лет И.А. Морозо-

ва,М.А.Пушкарева 

2009 

14 «КРОПодготовкакобучениюграмоте»6-7лет И.А. Морозо-

ва,М.А.Пушкарева 

2007 

15 «Парциальна программа«Вместеучимсясчитать» И.П.Афанасьева 2015 
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16 «Вместеучимся считать»рабоча ятетрадь в 2-хчастях И.П.Афанасьева 2015 

17 «Формирование элементарных математических представлений 

удошкольников»в2-хчастях 

Г.Е.Сычева 2002 

18 «200 занимательных упражнений с буквами и звуками для детей 

5- 

6лет» 

Н.Ю.Костылёва 2013 

19 «Психолого-педагогическое обследование детей5-7лет» Е.А.Стребелева 1998 

20 «Занятияпоматематикедлядетей6-

7летструдностямивобучении» 

Г.В.Степанова 2010 

21 «Расскажитедетям» Карточкидлязанятийвдетскомсаду-

идома 

2015 

22 «Развиваем,формируем,совершенствуем»методическоепособие А.В.Захарова 2004 

23 «Развиваем,формируем,совершенствуем»рабочаятетрадь6-7лет А.В.Захарова 2004 

24 Грамматикавкартинках«Множественноечисло» Библиотекапрограм-

мы«Отрождениядошколы» 

2015 

25 Грамматика в картинках«Словообразование» -/-/-/-/-/-/ 2015 

26 Грамматика в картинках«Многозначныеслова» -/-/-/-/-/-/ 2015 

27 Грамматика в картинках«Антонимы глаголы» -/-/-/-/-/-/ 2015 

28 Грамматика в картинках«Один-много» -/-/-/-/-/-/ 2015 

29 Грамматика в картинках«Правильно или неправильно» -/-/-/-/-/-/ 2015 

30 Грамматика в картинках«Говори правильно» -/-/-/-/-/-/ 2015 

31 Грамматика в картинках«Антонимы прилагательные» -/-/-/-/-/-/ 2015 
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Учебно-методическоепособиеучителя-логопеда 

1 «Программа логопедической работы по преодолению ОН-

Рудетей» 

Т.Б. Филичева,Т.В.Туманова 2010 

2 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» 

Т.Б. Филичева,Г.В.Чиркина 2010 

3 «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодолении ялексико-грамматического недоразвития речи у 

Дошкольников с ОНР» 

З.Е.Агранович 2006 

4 «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для 

Преодоления недоразвития фонематической стороны речи у 

старших дошкольников» 

З.Е.Агранович 2005 

5 «Экспресс-обследование звукопроизношения у детей дошкольно-

го и младшего школьного возраста» 

В.В. Коновален-

ко,С.В.Коноваленко 

2000 

6 100 логопедических игр. И.В.Скворцова 2003 

7 Альбом для логопеда О.Б.Иншакова 2000 

8 Альбом по развитию речи В.С.Володина 2007 

9 Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках Т.А.Куликовская 2005 

10 Будем говорить правильно Н.В.Нищева 2002 
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11 Волшебный мир звуков и слов Е.А.Пожиленко 2002 

12 Домашний логопед Е.М.Косинова 2008 

13 Индивидуально-подгрупповая работа п окоррекции 

звукопроизношения 

В.В. Коновален-

ко,С.В.Коноваленко 

2001 

14 Инклюзивное образование.Настольная книга педагога, 

работающегосдетьмисОВЗ. 

Под ред.М.С.Староверовой 2013 

15 Конспекты подгрупповых логопедических занятий в сред-

нейгруппе детского сада для детей с ОНР. 

Н.В.Нищева 2007 

16 Нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой 

психического развития 

Р.И.Лалаева, 

Н.В. Серебрякова,С.В.Зорина 

2004 

17 Програм-

ма«Воспитаниеиобучениедетейдошкольноговозрастасф

онетико-фонематическимнедоразвитием» 

Т.Б. Филичева,Г.В.Чиркина 2002 

18 Программа«Коррекционноеобучениеивоспитаниедетей5-

летнеговозрастасобщимнедоразвитиемречи» 

Т.Б. Филичева,Г.В.Чиркина 1991 

19 Логопедическаядиагностика,коррекцияипрофилактика 

нарушенийречиудошкольни-

ковсДЦП.Алалия,дизартрия,ОНР 

И.А.Смирнова 2007 

20 Логопедическиезанятиясдетьми4-5лет Н.В.Рыжова 2015 

21 Преодолениеобщегонедоразвитияречиудошкольников Подредакцией 2007 
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  Т.В.Волосовец  

22 «Логопедическаяработапопреодолениюнарушенийслого-

войструктурысловудетей» 

З.Е.Агранович 2005 

23 «Логопедическиедомашниезаданиядлядетей5-

7летсОНР»в 4-х частях 

Н.Э.Теремкова 2007 

24 «Логопедическийальбомдляобследованиялицсвы-

раженныминарушениямипроизношения» 

И.А.Смирнова 2010 

Психолого-педагогическоесопровождение 

1 Коррекционно-

развивающиезанятиявподготовительнойкшколегруп-

пе:конспектызанятий. 

Л.И.Катаева 2004 

2 Здравствуй,ясам!Тренинговаяпрограммаработысдетьми3-6лет. С.В.Крюкова 2007 

3 Давайтепознакомим-

ся!Тренинговоеразвитиеикоррекцияэмоциональногомирадо

школьников4-6лет. 

И.А.Пазухина 2004 

4 Коррекционно-

развивающиезанятиявстаршейгруп-

пе:Конспектызанятий,демонстрационныйираздаточныйматериал. 

В.Л.Шарохина 2002 

5 Учимсясочувствовать,переживать.Коррекционно-

развивающиезанятиядля детей5-8лет. 

С.И.Семенака 2004 

6 Занятияпоразвитиюинтеллектадетей5-7лет. Е.О.Севостьянова 2009 
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7 Работапсихологасзастенчивымидетьми Л.И.Катаева 2004 

8 150тестов,игр,упражненийдляподготовкидетейкшколе. Л.А.ГригоровичО.С.Ермоленко 2000 

9 Мирдетскихэмоцийдетей5-7лет Н.Л.Кряжева 2001 

10 Сказкотерапиядетскихпроблем Р.М.Ткач 2010 

11 Работапсихологасгиперактивнымидетьмивдетскомсаду А.Л.Арцишевская 2003 

12 Психологическаяпомощьродителямввоспитаниидетейснарушения-

мивразвитии. 

Е.А.Савина 2008 

13 Диагностико-

консультативнаядеятельностьпсихологаобразования 

Семаго М.М.,СемагоН.Я. 2006 

14 Психологиядетейснарушениямииотклонениямипсихическогораз-

вития 

Астапов В.М.,МикадзеЮ.В. 2008 

15 Проблемныеде-

ти:основыдиагностическойикоррекционнойработыпсихолога 

Семаго Н.Я.,СемагоМ.М. 2000 

16 Психогимнастикавдетскомсаду АлябьеваЕ.А. 2003 

17 Помощьпсихологадетямсаутизмом. МамайчукИ.И. 2007 

18 Обучениедетейсрасстройствомаутистическогоспектра АлехинаС.В.,СемагоН.Я. 2012 

Социально-коммуникативноеразвитие 

1 Этическиебеседысдошкольниками Петрова В.И.СтульникТ.Д. 2016 
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2 Социально-нравственноевоспитаниедошкольников БуреР.С. 2016 

3 ЗнакомимдошкольниковсПДД СаулинаТ.Ф. 2016 

4 Трудовоевоспитаниевдетскомсаду КуцановаЛ.В. 2016 

5 Нравственно-эстетическоевоспитаниеребёнкавдетскомсаду ВетлушкаВ.А. 1989 

6 Развитиеэмоциональногомирадетей КряжеваН.Л. 1996 

7 Дидактическиеигрывдетскомсаду БондаренкоА.К. 1991 

8 Учитеиграя(игрысозвучащимсловом) Максаков А.И.ТумаковаГ.А. 1983 

9 Психологическиеигрыитренингивдетскомсаду ЧернецкаяЛ.В. 2005 

10 Развивающиеигрыдлядетей Богусловская З.М.СмирноваЕ.О. 1991 

11 Ступенькитворчестваилиразвивающиеигры НикитинБ.П. 1990 

12 Играинравственноеразвитиедошкольников КарповаС.Н.,ЛысюкЛ.Г. 1986 

13 Игрыдлядетей ЯковлевВ.ГриневскийА. 1992 

14 Формированиевзаимоотношенийдетей3-5летвигре ЩербаковаЕ.И. 1984 

15 Игрыиупражненияпоразвитиюумственныхспособностейудетейдо-

школьноговозраста 

ВенгерЛ.А. 1989 

16 Чегонасветенебывает?Занимательныеигрыдлядетей3-6лет АгаеваЕ.Л. 1991 

17 Сюжетно-дидактическиеигрысматематическимсодержанием СмоленцеваА.А. 1987 
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Познавательноеразвитие 

1. Ознакомлениеспредметнымисоциальнымокружением. ДыбинаО.В. 2020 

2. Проектнаядеятельностьдошкольников Веракса Н.Е.,ВераксаА.Н. 2020 

3. Познавательно-исследовательскаядеятельностьдошкольников ВераксаН.Е. 2020 

4. Математическаяподготовкадетейвдошкольныхучреждениях ДаниловаВ.В. 1987 

5. Формированиевременныхпредставленийудетейдошкольного-

возраста 

РихтерманТ.Д. 1982 

6. Воспитаниесенсорнойкультурыребенкаотрождениядо6лет ВенгерЛ.А. 1988 

7. Часвеселойматематики Т.А.Симонова 2000 

8 Детямовремени Т.И.Тарабарина 1996 

9 Годпередшколой Л.Б.Фесюкова 2000 

10 Беседыохлебе Т.А.Шорыгина 2012 

11 Сборникдидактическихигрпоознакомлениюсокружающим-

миром 

Л.Ю.Павлова 2014 

Речевоеразвитие 

1 Развитиезвуковойкультурыречиудетей4-

7лет(сборникупражнений) 

ЧерняковаВ.Н. 2005 

2 Развитиеречивдетскомсаду ГербоваВ.В. 2016 
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3 Занятияпоразвитиюречивстаршейгруппедетскогосада ГербоваВ.В. 1984 

4 Учитедетейзапоминать.Пособиедлявоспитателей ЖитниковаЛ. 1978 

5 Пальчиковаягимнастикадляразвитияречидошкольников Л.П.Савина 2000 

6 Загадкиискороговорки О.Н.Козак 1997 

7 Развитиетворческогомышления(работаемпосказке) О.А.Шиян 2016 

8 Пальчиковыеигры А.Николаев 2013 

Художественно-эстетическоеразвитие 

1 Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду КомароваТ.С. 2016 

2 Развитиехудожественныхспособностейдошкольников КомароваТ.С. 2016 

3 Конструированиеизстроительногоматериала КуцановаЛ.В. 2016 

4 Конструированиеигрушек Проскура Е.В.ЧарнецкаяР.Т. 1986 

5 Занятияпоизобразительнойдеятельности А.А.Грибовская 2010 

6 Подготовкаипроведениетеатрализованныхигрвдетскомсаду Т.И.Петрова 2003 

7 Обучениедетейдошкольноговозрастаконструированию Н.Ф.Тарловская 1994 

Физическоеразвитие 

1 Развитиефизическихспособностей А.Д.Викулов 1996 
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2 Малоподвижныеигрыиигровыеупражнения М.М.Борисова 2016 

3 Физическаякультуравдетскомсаду ПензулаеваЛ.И. 2016 

4 Оздоровительнаягимнастикакомплексыупражнений ПензулаеваЛ.И. 2016 

5 Малоподвижныеигрыиигровыеупражнения БорисоваМ.М. 2016 

Работасродителями 

1 Взаимодействиедошкольногоучреждениясродителями ДороноваТ.Н. 2002 

2 Родительскиесобрания Т.В.Иванова 2008 

3 Партнерстводошкольнойорганизацииисемьи С.С.Прищепа 2016 
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№ ФИО автора Название Издательство 

1.  Л.Б. Баряева, И.Г. 

Вечканова, О.П. 

Гаврилушкина, 

C.Ю.Кондратьева, 

Е.А.Логинова и др.  

 

«Программа воспитания и обучения до-

школьников с задержкой психического раз-

вития» 

 ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой 

2.  Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа кор-

рекционно-развивающей работы в логопе-

дической группе детского сада для детей 3-7 

лет. 

Детство-Пресс 

Санкт-

Петербург 

3.  Куражева Н.Ю. 

под редакцией 

Программа психолого-педагогических заня-

тий для дошкольников «Цветик-

семицветик». 3-4 лет 

Речь 

Санкт-

Петербург-

Москва 

4.  Куражева Н.Ю. 

под редакцией 

Программа психолого-педагогических заня-

тий для дошкольников «Цветик-

семицветик». 4-5 лет 

Речь 

Санкт-

Петербург-

Москва 

5.  Куражева Н.Ю. 

под редакцией 

Программа психолого-педагогических заня-

тий для дошкольников «Цветик-

семицветик». 5-6 лет 

Речь 

Санкт-

Петербург-

Москва 

6.  Куражева Н.Ю. 

под редакцией 

Программа психолого-педагогических заня-

тий для дошкольников «Цветик-

семицветик». Приключения будущих пер-

воклассников. 6-7 лет 

Речь 

Санкт-

Петербург-

Москва 

7.  Куражева Н.Ю. 

под редакцией 

Развивающие задания для дошкольников 3-

4 года 

Речь 

Санкт-

Петербург-

Москва 

8.  Куражева Н.Ю. 

под редакцией 

Развивающие задания для дошкольников 4-

5 года 

Речь 

Санкт-

Петербург-

Москва 

9.  Куражева Н.Ю. 

под редакцией 

Развивающие задания для дошкольников 5-

6 года 

Речь 

Санкт-

Петербург-

Москва 

10.  Куражева Н.Ю. 

под редакцией 

Приключения будущих первоклассников. 

Развивающие задания для дошкольников 

Речь 

Санкт-

Петербург-

Москва 
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11.  Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога 

в образовании 

ВЛАДОС 

Москва 

12.  Павлова Н.Н. 

Руденко Л.Г. 

Экспресс-диагностика в детском саду Генезис 

Москва 

13.  Доценко Е.В. Психодиагностика детей в дошкольных ор-

ганизациях (методики, тесты, опросники) 

Учитель 

Волгоград 

 

 

 

 

5.1. Коррекционно-развивающая работав образовательной области «Социаль-

но-коммуникативное развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации  

программы коррекционной работы 

1. Коррекционная на-

правленность работы в 

рамках социализации, 

развития общения, нрав-

ственного, патриотиче-

ского воспитания. 

Ребенок в семье и сооб-

ществе 

1. Создание условий для эмоционального и ситуативно-

делового общения с педагогическим работником и други-

ми 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 обуча-

ющихся пользоваться различными типами коммуникатив-

ных высказываний (задавать вопросы, строить простейшие 

сообщения и побуждения); 

5) по мере взросления и совершенствования коммуника-

тивных возможностей побуждать обучающихся к внеситуа-

тивно-познавательному общению, поддерживать инициати-

ву в познании окружающего, создавать проблемные ситуа-

ции, побуждающие обучающихся к вопросам; 

6) на завершающих этапах дошкольного образования со-

здавать условия для перехода ребенка на уровень внеситуа-

тивно-личностного общения, привлекая его внимания к осо-

бенностям поведения, действиям, характеру педагогических 

работников; готовить к контекстному общению, предпола-

гающему соблюдение определенных правил коммуникации. 
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2. Создание условий для формирования у ребенка перво-

начальных представлений о себе: 

1) на начальных этапах работы пробуждать у ребенка ин-

терес к себе, привлекать внимание к его зеркальному отра-

жению, гладить по головке, называть ребенка, показывая на 

отражение, по имени, соотнося жестом: «Кто там? Васенька! 

И тут Васенька!»; 

2) рассматривать с детьми фотографии, побуждать нахо-

дить себя, других членов семьи, радоваться вместе с ними, 

указывать друг на друга, называть по имени, рисовать ре-

бенка одного, с мамой, среди друзей; 

3) обращать внимание на заинтересованность ребенка в 

признании его усилий, стремления к сотрудничеству с педа-

гогическим работником, направленности на получение ре-

зультата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к 

другим детям, к взаимодействию с ними: 

1) учить выражать расположение путем ласковых прикос-

новений, поглаживания, визуального контакта; 

2) учить обучающихся взаимодействовать на положитель-

ной эмоциональной основе, не причиняя друг другу вреда, 

обмениваться игрушками; 

3) создавать условия для совместных действий обучаю-

щихся и педагогических работников (игры с одним предме-

том - мячом, с песком, с водой); 

4) использовать психокоррекционные игры и приемы для 

снятия эмоционального напряжения, негативных поведенче-

ских реакций; 

5) вызывать интерес и положительный эмоциональный 

отклик при проведении праздников (Новый год, День рож-

дения, выпускной праздник в детском саду).  

3. Создание условий и предпосылок для развития у обу-

чающихся представлений о месте человека в окружаю-

щем мире, формирования социальных эмоций, усвоения 

моральных норм и правил: 

1) формировать чувство собственного достоинства, ува-

жения к другому человеку, педагогическому работнику, дру-

гим детям через пример (педагогического работника) и в иг-

рах-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 отно-
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шение к родителям (законным представителям), педагогиче-

ским работником; окружающим детям; 

4) развивать умение разрешать конфликтные ситуации, 

используя диалог, монолог (умение идти на компромисс для 

бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть тер-

пеливыми, терпимыми и милосердными); 

5) формировать адекватную самооценку в совокупности 

эмоционального и когнитивного компонентов: принятие се-

бя «я хороший» и умения критично анализировать и оцени-

вать 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 обучающие-

ся 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, но давал нрав-

ственную оценку своим поступкам и поступкам друзей; при-

держивался правил в повседневной жизни. 

2. Коррекционная на-

правленность работы по 

формированию навыков 

самообслуживания, тру-

довому воспитанию 

1. Развитие умения планировать деятельность, по-

этапно ее осуществлять, давать о ней словесный отчет, 

развитие саморегуляции в совместной с педагогическим 

работником и в самостоятельной деятельности: 

1) бережно относиться ко всем проявлениям самостоя-

тельности обучающихся в быту, во время игры; 

2) закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены 

с опорой на карточки-схемы, отражающие последователь-

ность 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, гигиениче-

ских 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, иг-
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рушкам); 

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 самосто-

ятельным действиям; 

8) воспитывать у обучающихся желание трудиться вместе 

с педагогическим работником на участке Организации, под-

держивать порядок на игровой площадке; развивать умение 

подбирать и применять разнообразные предметы-орудия для 

выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помеще-

нии, на прогулке; 

9) стимулировать интерес обучающихся к изготовлению 

различных поделок из бумаги, природного, бросового мате-

риалов, ткани и ниток, обращая внимание на совершенство-

вание 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 по-

делок и хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя 

предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые ору-

дия и материалы для труда; 

11) закреплять умения сервировать стол по предваритель-

ному плану-инструкции (вместе с педагогическим работни-

ком); 

12) расширять словарь обучающихся и совершенствовать 

связную речь при обучении их различным видам труда и при 

формировании навыков самообслуживания. 

3. Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

1. Развитие осмысленного отношения к факторам 

опасности для человека и безопасного поведения: 

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 тех-

нических устройств (от видов транспорта до бытовых при-

боров) и обучать элементарному их использованию, учиты-

вая правила техники безопасности; 

3) развивать, значимые для профилактики детского трав-

матизма тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения 

обучающихся, процессы памяти, внимания; 

4) обращать внимание на особенности психомоторики 
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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 щадя-

щий режимы нагрузок; 

6) побуждать обучающихся использовать в реальных си-

туациях и играх знания об основных правилах безопасного 

поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полу-

ченные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с худо-

жественной литературой, картинным материалом, историче-

скими сведениями, мультфильмами; 

7) способствовать осознанию опасности тех или иных 

предметов и ситуаций с опорой на мультфильмы, иллюстра-

ции, литературные произведения; 

8) стимулировать интерес обучающихся к творческим иг-

рам с сюжетами, расширяющими и уточняющими их пред-

ставления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях 

и в ситуациях, потенциально опасных для жизни и здоровья, 

учить обучающихся наполнять знакомую игру новым со-

держанием; 

9) формировать представления обучающихся о труде (со-

трудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник полиции и 

ГИБДД (регулировщик, постовой полицейский), водители 

транспортных средств, работники информационной служ-

бы), побуждать их отражать полученные представления в 

игре; 

10) учить обучающихся называть и набирать специальные 

номера телефонов, четко и правильно сообщать необходи-

мую информацию (в соответствии с возрастными и интел-

лектуальными особенностями обучающихся); 

11) формировать элементарные представления о безопас-

ном поведении в информационной среде: о необходимости 

согласовывать свои действия с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником по допусти-

мой продолжительности просмотра телевизионной передачи, 

компьютерных игр и занятий; 

12) закреплять кооперативные умения обучающихся в 

процессе игр и образовательных ситуаций, проявляя отно-

шения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в 

ходе проигрывания ситуаций по основам безопасности жиз-

недеятельности; 

13) расширять объем предметного (существительные), 

предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) 

словарей импрессивной и экспрессивной речи для называния 
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объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного пове-

дения; 

14) объяснять семантику слов по тематике, связанной с 

безопасностью поведения (пассажир, пешеход, водитель 

транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила 

движения, информационные, запрещающие, предупрежда-

ющие знаки); 

15) поощрять проявления осмотрительности и осторожно-

сти у обучающихся в нестандартных и потенциально опас-

ных ситуациях; 

16) расширять, уточнять и систематизировать представле-

ния обучающихся о некоторых источниках опасности для 

окружающего природного мира: обучающиеся должны по-

нимать последствия своих действий, уметь объяснить, поче-

му нельзя: ходить по клумбам, газонам, рвать растения, ли-

стья и ветки деревьев и кустарников, распугивать птиц, за-

сорять водоемы, оставлять мусор в лесу, парке; почему нуж-

но разводить огонь только в специально оборудованном ме-

сте 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 ре-

бенка должны быть знания о правилах безопасного поведе-

ния, но информация не должна провоцировать возникнове-

ние тревожно-фобических состояний 
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5.2. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области  

«Познавательное развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации  

программы коррекционной работы 

1. Коррекционная на-

правленность работы по 

сенсорному развитию 

1. Развитие сенсорных способностей в предметно-

практической деятельности: 

1) развивать любознательность, познавательные способ-

ности, стимулировать познавательную активность посред-

ством создания насыщенной предметно-пространственной 

среды; 

2) развивать все виды восприятия: зрительного, так-

тильно-двигательного, слухового, вкусового, обонятельно-

го, стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу 

обучения; 

3) развивать сенсорно-перцептивные способности обу-

чающихся, исходя из принципа целесообразности и без-

опасности, учить их выделению знакомых объектов из фо-

на зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

4) организовывать практические исследовательские дей-

ствия с различными веществами, предметами, материала-

ми, постепенно снижая участие и помощь педагогического 

работника и повышая уровень самостоятельности ребенка; 

5) учить приемам обследования - практического соотне-

сения с образцом-эталоном путем прикладывания и накла-

дывания, совмещения элементов; совершенствуя зритель-

но-моторную координацию и тактильно-двигательное вос-

приятие (обведение контуров пальчиком, примеривание с 

помощью наложения и приложения данного элемента к 

образцу-эталону); 

6) развивать анализирующее восприятие, постепенно 

подводить к пониманию словесного обозначения призна-

ков и свойств, умению выделять заданный признак; 

7) формировать полноценные эталонные представления 

о цвете, форме, величине, закреплять их в слове: перево-

дить ребенка с уровня выполнения инструкции «Дай такой 

же» к уровню «Покажи синий, красный, треугольник, 

квадрат» и далее - к самостоятельному выделению и сло-

весному обозначению признаков цвета, формы, величины, 

фактуры материалов; 

8) формировать у обучающихся комплексный алгоритм 

обследования объектов на основе зрительного, слухового, 

тактильно-двигательного восприятия для выделения мак-

симального количества свойств и признаков; 

9) развивать способность узнавать и называть объемные 
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геометрические тела и соотносить их с плоскостными об-

разцами и с реальными предметами; 

10) учить обучающихся собирать целостное изображе-

ние предмета из частей, складывать разрезные картинки, 

постепенно увеличивая количество частей и конфигура-

цию разреза; 

11) развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру 

материалов, величину предметов, узнавать и называть их; 

12) развивать глазомерные функции и умение ориенти-

роваться в сериационном ряду по величине, включать эле-

менты в ряд, сравнивать элементы ряда по параметрам ве-

личины, употребляя степени сравнения прилагательных; 

13) развивать умение оперировать наглядно восприни-

маемыми признаками при группировке предметов, исклю-

чении лишнего, обосновывать выбор принципа классифи-

кации; 

14) знакомить обучающихся с пространственными свой-

ствами 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 об-

разцам, классификации; 

15) развивать мыслительные операции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, конкретизации, абстрагирования, 

классификации на основе выделения наглядно восприни-

маемых признаков. 

2. Коррекционная на-

правленность в работе по 

развитию конструктивной 

деятельности 

1. 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 ре-

альными объектами, поощряя стремление обучающихся 

называть «узнанную» постройку; 

3) формировать у обучающихся желание подражать дей-

ствиям педагогического работника; побуждать к совмест-

ной конструктивной деятельности при обязательном рече-

вом 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 зависимо-

сти от задач и плана конструкции; 
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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 кон-

тролем зрения в ходе создания построек; 

7) развивать операционально-технические умения обу-

чающихся, используя разнообразный строительный мате-

риал; 

8) совершенствовать кинестетическую и кинетическую 

основу движений пальцев рук в процессе занятий с кон-

структивным 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 привлече-

ния внимания обучающихся использовать как указатель-

ные и соотносящие жесты, так и словесные указания; 

10) побуждать к совместному с педагогическим работ-

ником, а затем - к самостоятельному обыгрыванию постро-

ек; 

11) для старших дошкольников организовывать кон-

структивные игры с различными материалами: сборно-

разборными игрушками, разрезными картинками-пазлами; 

12) положительно принимать и оценивать продукты дет-

ской деятельности, радуясь вместе с ними, но в то же вре-

мя, побуждая видеть ошибки и недостатки и стремиться их 

исправить; 

13) закреплять представления обучающихся об архитек-

туре как искусстве и о строительстве как труде по созда-

нию различных построек, необходимых людям для жизни 

и деятельности; 

14) закреплять представления обучающихся о форме, 

величине, пространственных отношениях элементов в кон-

струкции, отражать это в речи; 

15) закреплять умение сравнивать элементы детских 

строительных наборов и конструкций по величине, распо-

ложению, употребляя при этом прилагательные и обозна-

чая словом пространственные отношения; 

16) формировать способность к анализу и воспроизведе-

нию конструкций по предметному образцу, чертежу, силу-

этному изображению; выполнять схематические рисунки и 

зарисовки построек; 
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17) учить обучающихся использовать в процессе кон-

струирования все виды словесной регуляции: отчет, сопро-

вождение и планирование деятельности; упражнять обу-

чающихся 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 конструк-

ции по заданному началу и собственному замыслу (с пред-

варительным планированием и заключительным словес-

ным отчетом). 

3. Коррекционная на-

правленность работы по 

формированию элементар-

ных математических пред-

ставлений 

1. Создавать условия и предпосылки для развития 

элементарных математических представлений в до-

числовой период: 

1) формировать умения сравнивать предметы, объеди-

нять их в группы на основе выделенного признака (формы, 

размера, расположения), составлять ряды-серии (по разме-

ру, расположению); 

2) совершенствовать навыки использования способов 

проверки (приемы наложения и приложения) для опреде-

ления количества, величины, формы объектов, их объем-

ных и плоскостных моделей; 

3) создавать условия для практических действий с до-

числовыми множествами, учить практическим способам 

сравнения множеств путем наложения и приложения; 

4) уделять особое внимание осознанности действий обу-

чающихся, ориентировке на содержание множеств при их 

сравнении путем установления взаимно однозначного со-

ответствия (приложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, ко-

личественной характеристики чисел: 

1) учить пересчитывать предметы по заданию «Посчи-

тай», пользуясь перекладыванием каждого элемента, при-

косновением 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, показывать решение 

на пальцах, счетных палочках; 

3) при затруднениях в использовании математической 
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символики уделять внимание практическим и активно-

пассивным действиям с рукой ребенка; 

4) продолжать учить обучающихся образовывать после-

дующее 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 разви-

тия на каждом этапе образовательной деятельности); 

7) прорабатывать до полного осознания и понимания со-

став числа из единиц на различном раздаточном материа-

ле; 

8) развивать цифровой гнозис: учить обучающихся 

узнавать знакомые цифры 0, 1-9 в правильном и зеркаль-

ном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг 

на друга изображений, соотносить их с количеством объ-

ектов; 

9) учить возможным способам изображения цифр: рисо-

ванию на бумаге, на песке, на доске, в воздухе; конструи-

рованию из различных материалов (ниток, шнуров, мягкой 

цветной проволоки, палочек); лепке из глины, теста, пла-

стилина; 

10) формировать у обучающихся умение называть чис-

ловой ряд, выкладывая цифры в аналогичной последова-

тельности, подбирать соответствующую цифру к количе-

ству объектов, выделять цифровые знаки среди других 

изображений (букв, схематических изображений объектов, 

геометрических фигур) и называть их обобщающим сло-

вом. 

2. Знакомство обучающихся с элементарными ариф-

метическими задачами с опорой на наглядность и 

практические действия: 

1) приучать выслушивать данные задачи, выделять во-

прос; 

2) применять способ передачи ее содержания в форме 

диалога (один говорит первую часть условия, второй - дру-

гую, третий задает вопрос); 

3) знакомить обучающихся с различными символиче-

скими обозначениями действий задачи, использованием 

стрелок, указателей, объединительных и разъединитель-

ных линии; 

4) учить обучающихся придумывать задачи по предло-
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женной наглядной ситуации, а затем по представлению, 

решать их в пределах усвоенного состава числа; 

5) развивать зрительное внимание, учить замечать: из-

менения в цвете, форме, количестве предметов; 

6) вызывать интерес к решению задач с опорой на зада-

чи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вы-

читание, используя наглядный материал и символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры), в преде-

лах пяти-десяти и включать сформированные представле-

ния в предметно-практическую и игровую деятельности.  

3. Формирование пространственных представлений: 

1) закреплять представления о частях тела на начальных 

этапах работы; 

2) развивать у обучающихся способность ориентиро-

ваться в телесном пространстве, осваивая координаты: 

вверху-внизу, впереди-сзади, правая-левая рука, в даль-

нейшем соотносить с правой и левой рукой правую и ле-

вую стороны тела; 

3) развивать ориентировку в пространстве «от себя» 

(вверху-внизу, впереди-сзади, справа-слева); 

4) учить воспринимать и воспроизводить простран-

ственные 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 про-

странственных отношений при передвижениях в различ-

ных направлениях, поворотах, действиях с предметами; 

7) создавать условия для осознания детьми простран-

ственных отношений путем обогащения их собственного 

двигательного опыта, учить перемещаться в пространстве 

в заданном направлении по указательному жесту, с помо-

щью стрелки-вектора, по схеме-маршруту; выполнять 

определенные действия с предметами и отвечать на вопро-

сы: «Куда? Откуда? Где?»; 

8) закреплять умение использовать словесные обозначе-

ния 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, стояще-
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го напротив; 

12) побуждать обучающихся перемещать различные 

предметы вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, по 

вертикали, по кругу (по словесной инструкции педагогиче-

ского работника и самостоятельно); 

13) соотносить плоскостные и объемные формы в про-

цессе игр и игровых упражнений, выделяя общие и раз-

личные пространственные признаки, структурные элемен-

ты геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

14) формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

15) формировать представления обучающихся о внут-

ренней и внешней частях геометрической фигуры, ее гра-

ницах, закреплять эти представления в практических видах 

деятельности (рисовании, аппликации, конструировании); 

16) знакомить обучающихся с понятиями «точка», «кри-

вая линия», «ломаная линия», «замкнутая линия», «неза-

мкнутая линия», закрепляя в практической деятельности 

представления обучающихся о взаимоотношении точек и 

линий, моделируя линии из различных материалов (шну-

ров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометриче-

ских фигур). 

4. 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 последовательно-

сти событий, временных причинно-следственных зависи-

мостей (Что сначала - что потом? Что чем было - что чем 

стало?); 

5) развивать чувство времени с использованием песоч-

ных часов. 

4. Коррекционная на-

правленность работы по 

формированию целостной 

картины мира, расшире-

нию кругозора 

1. 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 состояни-
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ями природы и ее изменениями с привлечением внимания 

обучающихся к различению природных звуков (гром, шум 

ветра, шуршание насекомых), к изменению световой осве-

щенности дня (во время грозы), к различению голосов жи-

вотных и птиц; 

3) формировать связи между образом объекта и обозна-

чающим его словом, правильное его понимание и исполь-

зование (трещит, поскрипывает), особенно у обучающихся 

с недостатками зрительного восприятия и слухового вни-

мания; 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 про-

чие технические средства и приспособления, усиливающие 

и повышающие эффективность восприятия; 

6) организовывать опытно-экспериментальную деятель-

ность для понимания некоторых явлений и свойств пред-

метов и материалов, для развития логического мышления 

(тает - не тает, тонет - не тонет).  

2. Создание условий для формирования предпосылки 

экологической культуры: 

1) создавать условия для установления и понимания 

причинно-следственных связей природных явлений и жиз-

недеятельности человека с опорой на все виды восприятия; 

2) организовывать наблюдения за природными объекта-

ми и явлениями в естественных условиях, обогащать пред-

ставления 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 наблюда-

емых объектов и явлений, обогащать словарный запас; 

4) вызывать интерес, формировать и закреплять навыки 

самостоятельного выполнения действий, связанных с ухо-

дом за растениями и животными, уборкой помещений, 

территории двора; 

5) расширять и углублять представления обучающихся о 

местах обитания, образе жизни, способах питания живот-

ных и растений; 

6) продолжать формировать умение обучающихся уста-

навливать причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в чело-

веческом, животном и растительном мире на основе 
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наблюдений и практического экспериментирования; 

7) расширять и закреплять представления обучающихся 

о предметах быта, необходимых человеку (рабочая, повсе-

дневная 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; национальных героях; исторических собы-

тиях, 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 праздни-

ках (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 содержани-

ем эмоционального, бытового, предметного, социального и 

игрового опыта обучающихся. 

5. Коррекционная на-

правленность в работе по 

развитию высших психиче-

ских функций 

1. 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, примери-

вания, 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, ис-

пользуя 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, срав-

нения, синтеза на основе наглядно воспринимаемых при-

знаков; 
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6) учить анализу образцов объемных, плоскостных, гра-

фических, схематических моделей, а также реальных объ-

ектов в определенной последовательности, сначала с по-

мощью 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 иг-

рушек (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, моде-

лирование пространственных ситуаций (игры с кукольной 

комнатой); 

11) учить обучающихся сравнивать предметные и сю-

жетные изображения, выделяя в них сходные и различные 

элементы и детали (2-3 элемента); 

12) развивать зрительный гнозис, предлагая детям узна-

вать зашумленные, наложенные, перечеркнутые, кон-

фликтные изображения; 

13) развивать вероятностное прогнозирование, умение 

понимать закономерности расположения элементов в ли-

нейном 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 умозаклю-

чения индуктивно-дедуктивного характера: сначала при 

наблюдении за природными явлениями, при проведении 

опытов, затем на основе имеющихся знаний и представле-

ний; 

16) обращать внимание обучающихся на существенные 

признаки предметов, учить оперировать значимыми при-

знаки на уровне конкретно-понятийного мышления: выде-

лять признаки различия и сходства; обобщать ряды кон-

кретных понятий малого объема; 

17) формировать обобщающие понятия, учить делать 

обобщения на основе существенных признаков, осуществ-

лять классификацию; 

18) подводить к пониманию текстов со скрытой мора-
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лью; 

2. Развитие мнестической деятельности: 

1) осуществлять избирательный подбор дидактического 

материала, игровых упражнений, мнемотехнических прие-

мов для развития зрительной и слухо-речевой памяти; 

2) совершенствовать следующие характеристики: объем 

памяти, динамику и прочность запоминания, семантиче-

скую устойчивость, тормозимость следов памяти, стабиль-

ность регуляции и контроля. 

Развитие внимания: 

1) развивать слуховое и зрительное сосредоточение на 

ранних этапах работы; 

2) развивать устойчивость, концентрацию и объем вни-

мания в разных видах деятельности и посредством специ-

ально подобранных упражнений; 

3) развивать способность к переключению и к распреде-

лению внимания; 

4) развивать произвольную регуляцию и самоконтроль 

при выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и в 

специальных упражнениях 

 

5.3. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области  

«Речевое развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации  

программы коррекционной работы 

1. Коррекционная на-

правленность работы по 

развитию речи 

1. 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 понима-

нию детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных 

с различными видами деятельности; 

3) развивать понимание речи на основе выполнения сло-

весной инструкции и подражания с помощью куклы-

помощника; 

4) в процессе работы над лексикой проводить разъясне-

ние 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, суф-

фиксов, окончаний); 

6) проводить специальные речевые игры и упражнения 

на развитие восприятия суффиксально-префиксальных от-
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ношений, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, 

ушел, вышел, зашел), а на этапе подготовке к школе пред-

лагать опору на схемы-модели состава слова; 

7) в процессе работы над фонематическим восприятием 

обращать внимание обучающихся на смыслоразличитель-

ную 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 рус-

ского языка; 

9) разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, 

крылатых выражений; 

10) создавать условия для оперирования речемыслитель-

ными категориями, использования в активной речи малых 

фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, посло-

виц, образных выражений, поговорок, загадок); 

11) привлекать внимание обучающихся к различным ин-

тонациям (повествовательным, восклицательным, вопроси-

тельным), учить воспринимать их и воспроизводить; пони-

мать смыслоразличительную функцию интонации. 

2. Стимуляция речевого общения: 

1) организовывать и поддерживать речевое общение обу-

чающихся на занятиях и вне занятий, побуждение к внима-

тельному выслушиванию других обучающихся, фиксирова-

ние внимания ребенка на содержании высказываний обу-

чающихся; 

2) создавать ситуации общения для обеспечения мотива-

ции к речи; воспитывать у ребенка отношение к другому 

ребенку как объекту взаимодействия; 

3) побуждать к обращению к педагогическому работни-

ку, другим детям с сообщениями, вопросами, побуждения-

ми (то есть к использованию различных типов коммуника-

тивных высказываний); 

4) обучение обучающихся умению отстаивать свое мне-

ние, доказывать, убеждать, разрешать конфликтные ситуа-

ции с помощью речи. 

3. Совершенствование произносительной стороны ре-

чи (звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой 

структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок: 

1) закреплять и автоматизировать правильное произнесе-

ние 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 произведе-
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ний, сказок, стихотворных форм, пословиц, загадок, скоро-

говорок, чистоговорок; 

3) формировать умение воспринимать и воспроизводить 

темпо-ритмические и интонационные особенности предла-

гаемых речевых образцов; 

4) воспринимать и символически обозначать (зарисовы-

вать) ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередо-

вания, ритм симметрии); 

5) совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодо-

левать недостатки слоговой структуры и звуконаполняемо-

сти; 

6) развивать интонационную выразительность речи по-

средством использования малых фольклорных форм, чте-

ния стихов, игр-драматизаций; 

7) соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя 

занятия голосом разговорной громкости, не допуская фор-

сирования голоса, крика; 

8) следить за голосовым режимом обучающихся, не до-

пускать 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. 

4. Развитие фонематических процессов (фонематиче-

ского слуха как способности дифференцировать фонемы 

родного языка и фонематического восприятия как спо-

собности к звуковому анализу): 

1) поддерживать и развивать интерес к звукам окружаю-

щего мира; побуждать к узнаванию различных шумов 

(шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток); 

2) развивать способность узнавать бытовые шумы: рабо-

тающих 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 при-

роды (шуме ветра, ударах грома), голосах животных, обу-

чать обучающихся подражанию им; 

4) узнавать звучание различных музыкальных инстру-

ментов (маракас, металлофон, балалайка, дудочка); 

5) учить воспринимать и дифференцировать предметы и 

явления по звуковым характеристикам (громко - тихо, 

длинно - коротко); 
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6) учить обучающихся выполнять графические задания, 

ориентируясь на свойства звуковых сигналов (долготу зву-

ка): проведение линий разной длины карандашом на листе 

бумаги в соответствии с произнесенным педагогический 

работником гласным звуком; 

7) учить дифференцировать на слух слова с оппозицион-

ными звуками (свистящими и шипящими, твердыми и мяг-

кими, 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 со-

гласный - в конце слова; 

10) знакомить с фонетическими характеристиками глас-

ных и согласных звуков, учить обучающихся давать эти ха-

рактеристики при восприятии звуков. 

5. Расширение, обогащение, систематизация словаря: 

1) расширять объем и активизировать словарь парал-

лельно с расширением представлений об окружающей дей-

ствительности, развитием познавательной деятельности; 

2) уточнять значения слов, используя различные приемы 

семантизации; пополнять и активизировать словарный за-

пас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты 

значений слов на основе расширения познавательного и ре-

чевого опыта обучающихся; 

3) формировать лексическую системность: учить подби-

рать антонимы 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. 

6. 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 
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предложений различных моделей; 

5) закреплять правильное использование детьми в речи 

грамматических форм слов, расширять набор используемых 

детьми типов предложений, структур синтаксических кон-

струкций, видов синтаксических связей и средств их выра-

жения; 

6) работать над пониманием и построением предложно-

падежных конструкций; 

7) развивать умение анализировать выраженную в пред-

ложении ситуацию; 

8) учить понимать и строить логико-грамматические кон-

струкции; 

9) развивать вероятностное прогнозирование при постро-

ении слов, словосочетаний, синтаксических конструкций 

(закончи слово предложение, рассказ). 

7. 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, зву-

кового оформления мелодико-интонационных компонен-

тов, лексического содержания и семантического значения 

высказываний; 

4) работать над фразой (с использованием внешних опор 

в виде предметных и сюжетных картинок, различных фи-

шек 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 вы-

сказывания; 

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 ин-

сценировки, игры-драматизации, моделирование ситуации 

на магнитной доске, рисование пиктограмм, использование 

наглядно-графических моделей; 

8) в целях развития планирующей, регулирующей функ-
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ции речи развивать словесную регуляцию во всех видах де-

ятельности: при сопровождении ребенком речью собствен-

ных практических действий, подведении им итогов дея-

тельности, при элементарном планировании с опорами и 

без; 

9) усиливать организующую роль речи в поведении обу-

чающихся и расширять их поведенческий репертуар с по-

мощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом 

опыте, о результате поступков и действий, развивая навыки 

произвольного поведения, подчинения правилам и следова-

ния инструкции и образцу.  

8. Подготовка к обучению грамоте: 

1) развивать у обучающихся способность к символиче-

ской и аналитико-синтетической деятельности с языковыми 

единицами; учить приемам умственной деятельности, необ-

ходимым для сравнения, выделения и обобщения явлений 

языка; 

2) формировать навыки осознанного анализа и модели-

рования 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 предло-

жения 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 характери-

стику 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. 

9. Формирование графомоторных навыков и подготов-

ка руки к письму: 

1) формировать базовые графические умения и навыки на 



 

 

197  

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 после-

довательность 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, копиро-

вать и закрашивать контуры простых предметов. 

2. Коррекционная на-

правленность в работе по 

приобщению к художе-

ственной литературе 

1. Формирование элементарной культуры речевого по-

ведения, умение слушать родителей (законных предста-

вителей), педагогического работника, других детей, вни-

мательно и доброжелательно относиться к их расска-

зам и ответам: 

1) вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми ил-

люстрации в детских книгах, специально подобранные кар-

тинки с близким ребенку содержанием, побуждать называть 

персонажей, демонстрировать и называть их действия; 

2) читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двуслож-

ном размере), вызывая у них эмоциональный отклик, 

стремление отхлопывать ритм или совершать ритмичные 

действия, побуждать к совместному и отраженному декла-

мированию, поощрять инициативную речь обучающихся; 

3) направлять внимание обучающихся в процессе чтения 

и рассказывания на полноценное слушание, фиксируя по-

следовательность событий; 

4) поддерживать и стимулировать интерес обучающихся 

к совместному чтению потешек, стихотворных форм, ска-

зок, рассказов, песенок, после прочтения обсуждать и раз-

бирать прочитанное, добиваясь понимания смысла; 

5) использовать схематические зарисовки (на бумаге, 

специальной доске), отражающие последовательность со-

бытий в тексте; 

6) в процессе чтения и рассказывания демонстрировать 

поведение персонажей, используя различную интонацию, 

голос различной высоты для передачи состояния персона-

жей и его роли в данном произведении; 

7) беседовать с детьми, работать над пониманием содер-

жания художественных произведений (прозаических, сти-

хотворных), поведения и отношений персонажей, разъяс-



 

 

198  

нять значения незнакомых слов и выражений; 

8) учить обучающихся передавать содержание по ролям, 

создавая выразительный образ; 

9) учить обучающихся рассказыванию, связывая с роле-

вой игрой, театрализованной деятельностью, рисованием; 

10) вводить в занятия предметы-заменители, слова-

заместители, символы, широко используя речевые игры, 

шарады. 
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5.4. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации  

программы коррекционной работы 

1. Коррекционная на-

правленность в работе по 

развитию детского творче-

ства 

1. Развитие познавательных процессов, речи, мотива-

ционных и регуляционных компонентов деятельности в 

ее продуктивных видах: 

1) формировать предпосылки изобразительной деятель-

ности; создавать условия для развития самостоятельного 

черкания карандашами, мелками, волоконными каранда-

шами, 

2) организовывать совместные действия с ребенком, 

направляя на ассоциирование каракулей с обликом знако-

мых 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 эмоцио-

нальными высказываниями; 

5) побуждать обучающихся демонстрировать изображен-

ные на рисунке действия по подражанию и самостоятельно; 

6) развивать у обучающихся восприятие плоскостных 

изображений, уделяя особое внимание изображению чело-

века и его действий, рассматриванию картинок, иллюстра-

ций в книгах; 

7) знакомить с изобразительными средствами и форми-

ровать изобразительные навыки в совместной деятельности 

с педагогическим работником; 

8) учить обучающихся анализировать строение предме-

тов, выделять форму, цвет целого объекта и его частей, от-

ражать их с помощью различных изобразительных средств; 

9) уделять особое внимание рисованию фигуры человека, 

учить передавать строение человеческого тела, его пропор-

ции; 

10) побуждать экспериментировать с цветом, эстетически 

воспринимать различные сочетания цветов; 

11) учить понимать сигнальное значение цвета, его теп-

лых и холодных оттенков (зимний пейзаж - летний пейзаж - 

осенний пейзаж); 

12) развивать целостность восприятия, передавать це-

лостный образ в предметном рисунке, отражая структуру 



 

 

200  

объекта; 

13) развивать творческие способности, побуждать при-

думывать и создавать композицию, осваивать различные 

художественные техники, использовать разнообразные ма-

териалы и средства; 

14) развивать эстетические чувства, эстетическое вос-

приятие иллюстраций, картин, рисунков; 

15) развивать интерес обучающихся к пластическим ма-

териалам (тесту, глине), в процессе лепки, из которых обу-

чающиеся 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 уме-

лость, 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 изготов-

лении поделок с помощью аппликации; 

19) развивать чувство изобразительного ритма, выполняя 

вместе с детьми задания, включающие наклеивание загото-

вок, учить составлять простейшие декоративных узоры по 

принципу повторности и чередования в процессе «подвиж-

ной аппликации», без наклеивания; 

20) уделять внимание выработке точных движений рук 

под зрительным контролем при выполнении аппликации 

(при совмещении поверхностей держать одной рукой, пе-

ремещать или сдвигать другой); 

21) совершенствовать ориентировку в пространстве ли-

ста 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 раз-

витию речи для составления наглядной программы выска-

зываний. 

2. Развитие воображения и творческих способностей 

обучающихся: 

1) побуждать к самостоятельности и творческой инициа-

тиве; положительно оценивать первые попытки участия в 

творческой деятельности; 

2) формировать ориентировочно-исследовательский этап 

изобразительной деятельности, организовывать целена-

правленное изучение, обследование объекта перед изобра-
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жением; отражать воспринятое в речи, передавать свойства 

объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

3) учить обучающихся определять свой замысел, словес-

но его формулировать, следовать ему в процессе работы и 

реализовывать его, объяснять после окончания работы со-

держание получившегося изображения; 

4) развивать воображение, обучая приемам создания но-

вых образов: путем агглютинации, гиперболизации, акцен-

тирования, 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 использова-

нию различных средств и материалов в процессе изобрази-

тельной деятельности; 

7) обогащать представления обучающихся о предметах и 

явлениях окружающего мира, поддерживать стремление к 

расширению содержания рисунков и поделок дошкольни-

ков; 

8) побуждать обучающихся изображать себя, окружаю-

щих; 

9) развивать планирующую функцию речи и произволь-

ную регуляцию деятельности при создании сюжетных ри-

сунков, передаче их содержания в коротких рассказах; 

10) стимулировать желание обучающихся оценивать свои 

работы путем сопоставления с натурой и образцом, со сло-

весным заданием; 

11) закреплять пространственные и величинные пред-

ставления обучающихся, используя для обозначения разме-

ра, 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 подел-

кам, расширяя их представления о скульптуре малых форм 

и выделяя средства выразительности, передающие характер 

образа, поддерживать стремление обучающихся лепить са-

мостоятельно. 

2. Коррекционная на-

правленность работы по 

приобщению к изобрази-

тельному искусству 

Задачи: 

1) знакомить обучающихся с доступными их пониманию 

и восприятию произведениями искусства (картинами, ил-

люстрациями к сказкам и рассказам, народными игрушка-

ми, предметами народного декоративно-прикладного ис-
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кусства); 

2) развивать у обучающихся художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства, учить их эмоци-

онально реагировать на воздействие художественного обра-

за, понимать содержание произведения и выражать свои 

чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

3) закреплять знания обучающихся о произведениях рус-

ских художников, используя средства «музейной педагоги-

ки»; 

4) знакомить обучающихся с народными промыслами, 

приобщать к некоторым видам росписи, воспитывать эсте-

тические чувства. 

3. Коррекционная на-

правленность работы в 

процессе музыкальной де-

ятельности 

1. Задачи: 

1) организовывать игры по развитию слухового восприя-

тия, на основе знакомства обучающихся со звучащими иг-

рушками и предметами (барабан, бубен, дудочка), учить 

различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, 

определять по звукоподражаниям, как подают голос живот-

ные; 

2) формировать пространственную ориентировку на звук, 

звучание игрушек в качестве сигнала к началу или прекра-

щению действий в подвижных играх и упражнениях, по-

буждение к определению расположения звучащего предме-

та, 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 интен-

сивности, характера движений, произнесения звуков, про-

говаривания потешек и стихов; 

5) создавать условия для развития внимания при прослу-

шивании музыки, умения реагировать на начало и оконча-

ние музыки; 

6) привлекать к прослушиванию музыки, побуждая обу-

чающихся к слуховому сосредоточению и нацеливанию на 

восприятие музыкальной гармонии; 

7) побуждать различать и по-разному реагировать на му-

зыку маршевого и плясового, спокойного и веселого харак-

теров, вызывая соответствующие эмоции и двигательные 

реакции; 

8) использовать в организации различных занятий с ре-

бенком музыкальную деятельность как средство для акти-

визации и повышения эмоционального фона восприятия 

окружающего; 

9) формировать у обучающихся музыкально-

эстетические, зрительно-слуховые и двигательные пред-
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ставления о средствах музыки, передающие образы объек-

тов, их действия (бежит ручеек, идет медведь); 

10) развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-

высотный и тембровый слух, включая в занятия разные му-

зыкально звучащие предметы и игрушки; 

11) знакомить обучающихся с разными музыкальными 

инструментами; привлекать внимание к их звучанию, а 

также оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать му-

зыкальное восприятие, слушательскую культуру обучаю-

щихся, обогащать их музыкальные впечатления; 

12) развивать память, создавая условия для запоминания 

и узнавания музыкальных произведений и разученных ме-

лодий; 

13) расширять и уточнять представления обучающихся о 

средствах музыкальной выразительности, жанрах и музы-

кальных направлениях, исходя из особенностей интеллек-

туального развития обучающихся с ЗПР; 

14) привлекать обучающихся к музыкальной деятельно-

сти, то есть, элементарной игре на дудочке, ксилофоне, 

губной гармошке, барабане, к сольной и оркестровой игре 

на детских музыкальных инструментах; 

15) формировать эмоциональную отзывчивость обучаю-

щихся на музыкальные произведения и умение использо-

вать музыку для передачи собственного настроения; 

16) развивать певческие способности обучающихся (чи-

стота исполнения, интонирование, дыхание, дикция, сла-

женность); учить пропевать по возможности все слова пес-

ни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 

17) формировать разнообразные танцевальные умения 

обучающихся, динамическую организацию движений в хо-

де выполнения коллективных (групповых и парных) и ин-

дивидуальных 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 зри-

тельному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двига-

тельному сигналам; 

20) учить обучающихся ходить парами по кругу, соблю-

дать расстояние при движении, поднимать плавно руки 

вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, повора-

чивая кисти, не задевая партнеров; 

21) развивать координацию, плавность, выразительность 
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движений, учить выполнять движения в соответствующем 

музыке ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (ак-

цент), метрический рисунок при звучании музыки в размере 

2/4, 3/4, 4/4; 

22) учить обучающихся выполнять движения в соответ-

ствии с изменением характера музыки (быстро - медленно); 

самостоятельно придумывать и выполнять движения под 

разную музыку (вальс, марш, полька); развивать эмоцио-

нальность и свободу проявлений творчества в музыкальных 

играх; 

23) согласовывать музыкальную деятельность обучаю-

щихся с ознакомлением их с произведениями художествен-

ной литературы, явлениями в жизни природы и общества; 

24) стимулировать желание обучающихся эмоционально 

откликаться на понравившееся музыкальное произведение, 

передавать свое отношение к нему вербальными и невер-

бальными средствами; отражать музыкальные образы изоб-

разительными средствами; 

25) учить обучающихся понимать коммуникативное зна-

чение движений и жестов в танце, объяснять их словами; 

обогащать словарный запас обучающихся для описания ха-

рактера музыкального произведения 

 

5.5. 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 пол-

ноценных двигательных навыков и физических качеств, применения здоровьесберега-

ющих технологий и методов позитивного воздействия на психомоторное развитие ре-

бенка, организацию специальной (коррекционной) работы на занятиях по физическому 

воспитанию, включение членов семьи обучающихся в процесс их физического разви-

тия и оздоровления. 

Задачи коррекционно-развивающей работы в образовательной области «Физиче-

ское развитие»: 

- коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук; 

- развитие техники тонких движений; 

- коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

- коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

пространственной организации движений; 

моторной памяти; 

слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 

произвольной регуляции движений. 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализа-

ции программы коррекционной работы 

1. Коррекционная на-

правленность в работе по форми-

рованию начальных представле-

ний о ЗОЖ 

1. Задачи: 

1) знакомить обучающихся на доступном их 

восприятию уровне с условиями, необходимыми 

для нормального роста тела, позвоночника и пра-

вильной осанки, и средствами физического раз-

вития и предупреждения его нарушений (занятия 

на различном игровом оборудовании - для ног, 

рук, туловища); 

2) систематически проводить игровые закали-

вающие процедуры с использованием полифунк-

ционального оборудования (сенсорные тропы, 

сухие бассейны), направленные на улучшение 

венозного оттока и работы сердца, улучшение 

тактильной чувствительности тела, подвижности 

суставов, связок и сухожилий, преодоление 

нервно-психической возбудимости обучающих-

ся, расслабление гипертонуса мышц; 

3) осуществлять контроль и регуляцию двига-

тельной активности обучающихся; создавать 

условия для нормализации их двигательной ак-

тивности: 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 по-

движность; 

4) проводить упражнения, направленные на 

регуляцию тонуса мускулатуры, развивая у обу-

чающихся самостоятельный контроль за работой 

различных мышечных групп на основе контраст-

ных ощущений («сосулька зимой» - мышцы 

напряжены, «сосулька весной» - мышцы рас-

слабляются); использовать упражнения по нор-

мализации мышечного тонуса, приёмы релакса-

ции; 

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 предла-

гаемых упражнений необходимость достижения 
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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 от-

бору содержания физкультурных занятий, 

упражнений, игр для обучающихся, имеющих 

низкие функциональные показатели деятельно-

сти сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

нарушения зрения, особенности нервно-

психической деятельности (повышенная утомля-

емость, чрезмерная подвижность или, наоборот, 

заторможенность); 

8) контролировать и регулировать уровень 

психофизической нагрузки (снижая интенсив-

ность движений, частоту повторений, требования 

к качеству движений) в процессе коррекции не-

достатков моторного развития и развития разных 

видов детской деятельности, требующих актив-

ных движений (музыкально-ритмические заня-

тия, хозяйственно-бытовые поручения); 

9) осуществлять дифференцированный подход 

к отбору содержания и средств физического вос-

питания с учетом возрастных физических и ин-

дивидуальных возможностей обучающихся; 

10) включать упражнения по нормализации 

деятельности опорно-двигательного аппарата, 

коррекции недостатков осанки, положения стоп; 

осуществлять профилактику и коррекцию плос-

костопия у обучающихся; 

11) объяснять значение, формировать навыки 

и развивать потребность в выполнении утренней 

гимнастики, закаливающих процедур (при уча-

стии педагогического работника); 

12) учить обучающихся элементарно расска-

зывать о своем самочувствии, объяснять, что бо-

лит; 

13) развивать правильное физиологическое 

дыхание: навыки глубокого, ритмического дыха-

ния с углубленным, но спокойным выдохом; 

правильного носового дыхания при спокойно со-

мкнутых губах; 

14) проводить игровые закаливающие проце-

дуры с использованием полифункционального 

оборудования (сенсорные тропы и дорожки, су-
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хие бассейны), направленные на улучшение ве-

нозного оттока и работы сердца, улучшение так-

тильной 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 не-

здоровья; 

16) привлекать родителей (законных предста-

вителей) к организации двигательной активности 

обучающихся, к закреплению у обучающихся 

представлений и практического опыта по осно-

вам ЗОЖ. 

2. Коррекционная на-

правленность в работе по физиче-

ской культуре 

1. Задачи: 

1) создавать условия для овладения и совер-

шенствования техники основных движений: 

ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, бро-

сания и ловли, включать их в режимные моменты 

и свободную деятельность обучающихся (напри-

мер, предлагать детям игровые задания: «пройди 

между стульями», «попрыгай как зайка»); 

2) использовать для развития основных дви-

жений, их техники и двигательных качеств раз-

ные формы организации двигательной деятель-

ности: 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 (кон-

струкции типа «Ромашка», «Островок», «Валу-

ны»); 

5) способствовать развитию координационных 

способностей путём введения сложно-

координированных движений; 

6) совершенствование качественной стороны 

движений - ловкости, гибкости, силы, выносли-
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вости; 

7) развивать точность произвольных движе-

ний, учить обучающихся переключаться с одного 

движения на другое; 

8) учить обучающихся выполнять упражнения 

по словесной инструкции педагогических работ-

ников 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 кон-

троля динамического и статического равновесия; 

11) учить обучающихся сохранять заданный 

темп во время ходьбы (быстрый, средний, мед-

ленный); 

12) закреплять навыки в разных видах бега: 

быть ведущим в колонне, при беге парами соиз-

мерять свои движения с движениями партнера; 

13) закреплять навыки в разных видах прыж-

ков, развивать их технику: энергично отталки-

ваться и мягко приземляться с сохранением рав-

новесия; 

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 самостоя-

тельно организовывать подвижные игры, предла-

гать свои варианты игр, комбинации движений; 

16) учить запоминать и проговаривать правила 

подвижных игр, последовательность действий в 

эстафетах, играх со спортивными элементами; 

17) включать элементы игровой деятельности 

при закреплении двигательных навыков и разви-

тии двигательных качеств: движение по сенсор-

ным дорожкам и коврикам, погружение в сухой 

бассейн и перемещение в нем в соответствии со 

сценарием досугов и спортивных праздников; 

18) совершенствовать общую моторику, ис-

пользуя корригирующие упражнения для разных 

мышечных групп; 

19) стимулировать потребность обучающихся 

к точному управлению движениями в простран-

стве: в вертикальной, горизонтальной и сагит-
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тальной плоскостях (чувство пространства); 

20) формировать у обучающихся навыки вы-

полнения движений и действий с предметами по 

словесной инструкции и умение рассказать о вы-

полненном задании с использованием вербаль-

ных средств; 

21) стимулировать положительный эмоцио-

нальный настрой обучающихся и желание само-

стоятельно заниматься с полифункциональными 

модулями, создавая из них различные высотные 

и туннельные конструкции; 

22) развивать слухо-зрительно-моторную ко-

ординацию движений под музыку: побуждать 

двигаться в соответствии с темпом, ритмом, ха-

рактером музыкального произведения), 

23) предлагать задания, направленные на фор-

мирование координации движений и слова, со-

провождать выполнение упражнений доступным 

речевым материалом (обучающиеся могут одно-

временно выполнять движения и произносить 

речевой материал или один ребенок проговари-

вает, остальные выполняют или педагогический 

работник проговаривает, обучающиеся выпол-

няют). 

3. Коррекция недостатков и раз-

витие ручной моторики 

1. Задачи: 

1) дифференцированно применять игры и 

упражнения для нормализации мышечного тону-

са; 

2) развивать движения кистей рук по подража-

нию действиям педагогического работника; фор-

мировать дифференцированные движения кистя-

ми и пальцами рук: сгибание и разгибание, отве-

дение в стороны пальцев; выполнять согласован-

ные действия пальцами обеих рук. 

3) развивать умения удерживать позу пальцев 

и кистей рук; развивать умение сгибать и разги-

бать каждый палец на руке; 

4) тренировать активные движения кистей 

(вращения, похлопывания); 

5) развивать движения хватания, совершен-

ствовать разные виды захвата крупных и мелких 

предметов разной формы; 

6) применять игровые упражнения для рас-

слабления мышц пальцев и кистей рук при утом-

лении; 
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7) развивать практические умения при выпол-

нении орудийных и соотносящих предметных 

действий; 

8) развивать умения выполнять ритмичные 

движения руками под звучание музыкальных ин-

струментов; 

9) развивать технику тонких движений в 

«пальчиковой гимнастике»; побуждать выпол-

нять упражнения пальчиковой гимнастики с ре-

чевым сопровождением; 

10) формировать у обучающихся специфиче-

ские действия пальцами рук в играх с мелкими 

предметами и игрушками разной фактуры: кру-

чение, нанизывание, щелчки, вращение, форми-

ровать дифференцированные движения пальцев 

рук при нанизывании бус, пуговиц, колечек на 

шнурок в определенной последовательности, 

представленной на образце; 

11) развивать захват мелких или сыпучих ма-

териалов указательным 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, де-

ревянной ложки, половника, воронки; пересы-

пать сыпучие материалы; 

14) учить выполнять определенные движения 

руками под звуковые и зрительные сигналы (если 

я подниму синий флажок - топни, а если крас-

ный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение 

сигналов изменяют); 

15) развивать динамический праксис, чередо-

вание позиций рук «кулак - ладонь», «камень - 

ножницы»); 

16) учить обучающихся выполнению элемен-

тов самомассажа каждого пальца от ногтя к ос-

нованию; 

17) учить выполнять действия расстегивания и 

застегивания, используя различные виды засте-

жек (липучки, кнопки, пуговицы). 

2. Совершенствовать базовые графомотор-

ные навыки и умения: 

1) формировать базовые графические умения: 
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проводить простые линии - дорожки в заданном 

направлении, точки, дуги, соединять элементы на 

нелинованном листе, а затем в тетрадях в круп-

ную клетку с опорой на точки; 

2) развивать зрительно-моторную координа-

цию при проведении различных линий по образ-

цу: проводить непрерывную линию между двумя 

волнистыми и ломаными линиями, повторяя из-

гибы; проводить сплошные линии с переходами, 

не отрывая карандаш от листа; 

3) развивать точность движений, учить обво-

дить по контуру различные предметы, используя 

трафареты, линейки, лекала; 

4) развивать графические умения и целост-

ность восприятия при изображении предметов, 

дорисовывая недостающие части к предложен-

ному образцу; 

5) развивать целостность восприятия и мотор-

ную ловкость рук при воспроизведении образца 

из заданных элементов; 

6) учить обучающихся заштриховывать штри-

ховать контуры простых предметов в различных 

направлениях; 

7) развивать умения раскрашивать по контуру 

сюжетные рисунки цветными карандашами, с 

учетом индивидуальных предпочтений при вы-

боре цвета. 

4. Коррекция недостатков и раз-

витие артикуляционной моторики 

Задачи: 

1) развивать моторный праксис органов арти-

куляции, зрительно-кинестетические ощущения 

для усиления перцепции артикуляционных укла-

дов и движений; 

2) вырабатывать самоконтроль за положением 

органов артикуляции; 

3) формировать правильный артикуляционный 

уклад для всех групп звуков с помощью артику-

ляционной гимнастики; 

4) развивать статико-динамические ощущения, 

четкие артикуляционные кинестезии; 

5) формировать фонационное (речевое) дыха-

ние при дифференциации вдоха и выдоха через 

нос и рот; 

6) развивать оральный праксис, мимическую 

моторику в упражнениях подражательного ха-

рактера (яркое солнышко - плотно сомкнули ве-
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ки, обида - надули щеки). 

5. Коррекция недостатков и раз-

витие психомоторной сферы 

1. Использование музыкально-ритмических 

упражнений, логопедической и фонетической 

ритмики: 

1) продолжать развивать и корригировать 

нарушения сенсорно-перцептивных и моторных 

компонентов деятельности (слухо-зрительно-

моторную координацию, мышечную выносли-

вость, способность перемещаться в пространстве 

на основе выбора объекта для движения по за-

данному признаку); 

2) способствовать развитию у обучающихся 

произвольной регуляции в ходе выполнения дви-

гательных заданий; 

3) при совершенствовании и преодолении не-

достатков двигательного развития использовать 

разные сигналы (речевые и неречевые звуки; 

наглядность в соответствии с возможностями 

зрительного восприятия); 

4) развивать зрительное внимание и зритель-

ное восприятие с опорой на двигательную актив-

ность; 

5) развивать слуховые восприятие, внимание, 

слухо-моторную и зрительно-моторную коорди-

нации; 

6) формировать и закреплять двигательные 

навыки, образность и выразительность движений 

посредством упражнений психогимнастики, по-

буждать к выражению эмоциональных состояний 

с помощью пантомимики, жестов, к созданию 

игровых образов (дворник, повар...); 

7) развивать у обучающихся двигательную па-

мять, предлагая выполнять двигательные цепоч-

ки из четырех-шести действий; танцевальных 

движений; 

8) развивать у обучающихся навыки простран-

ственной организации движений; совершенство-

вать умения и навыки одновременного выполне-

ния детьми согласованных движений, а также 

навыки разноименных и разнонаправленных 

движений; 

9) учить обучающихся самостоятельно пере-

страиваться в звенья, передвигаться с опорой на 

ориентиры разного цвета, разной формы; 

10) формировать у обучающихся устойчивый 
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навык к произвольному мышечному напряжению 

и расслаблению под музыку; 

11) закреплять у обучающихся умения анали-

зировать свои движения, движения других детей, 

осуществлять элементарное двигательное и сло-

весное планирование действий в ходе двигатель-

ных упражнений; 

12) подчинять движения темпу и ритму рече-

вых и неречевых сигналов и сочетать их выпол-

нение с музыкальным сопровождением, речевым 

материалом; 

13) предлагать задания, направленные на фор-

мирование координации движений и слова, по-

буждать сопровождать выполнение упражнений 

доступным речевым материалом (обучающиеся 

могут одновременно выполнять движения и про-

износить речевой материал, или же один ребе-

нок, или педагогический работник, проговарива-

ет его, остальные выполняют); 

14) учить обучающихся отстукивать ритмы по 

слуховому образцу, затем соотносить ритмиче-

скую структуру с графическим образцом. 
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2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

1.Обязательная часть рабочей программы воспитания 

 

1.1.Целевой раздел рабочей программы воспитания. 

 

 

В Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Новолялинского 

городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников №11 «Рябинушка» 

(далее – МАДОУ) воспитательно-образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155 (далее – ФГОС ДО). Федеральной образовательной программой дошкольного обра-

зования (далее ФОП ДО), утверждена приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028. ФАОП ДО , утверждена приказом Министерства 

просвещения РФ от 24.11.22. №1022 

 В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духов-

но-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

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, со-

здание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультур-

ных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучаю-

щихся 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 многона-

ционального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде1. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традицион-

ные ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные ориенти-

ры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного про-

странства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, само-

бытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России2. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценно-

стям российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нрав-

ственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материаль-

ным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуваже-

ние, историческая память и преемственность поколений, единство народов России3. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспи-

тательной работы ДОУ, 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 направле-
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https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499057887/


 

 

215  

ния воспитания 

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

направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направ-

ления 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 характеристи-

ки возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с 

традиционными ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 

программе 

 воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных от-

ношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОУ с 

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том 

числе системой дополнительного образования детей. 

Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе тради-

ционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) 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 тра-

диционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОУ: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе пред-

ставлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отече-

ственных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, 

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проек-

тирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общно-

стей. 

 

 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитатель-

ной работы ДОУ, 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 воспитания. 

-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 ДОУ и с 
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традиционными ценностями российского общества. 

-С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в про-

грамме воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОУ 

с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в 

том числе системой дополнительного образования детей. 

Структура Программа воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

 

Программа воспитания дополняет приоритетные направления воспитания с уче-

том реализуемой ОП ДО,АОП ДО региональной (Свердловской области, Среднего 

Урала) и муниципальной специфики Новолялинского городского округа, реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что 

воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному стан-

дарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных 

областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- эсте-

тического и физического развития. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко ис-

пользуется в как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Особое внимание уделяется организации среды самостоятельной деятельности воспи-

танников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, уме-

ний и навыков, компетенций, ценностных ориентиров, уровня развития творческого вообра-

жения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от имею-

щейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное прове-

дение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во вре-

мя утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется 

с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, испытывающими трудности в освоении содержания программы воспита-

ния при групповой работе. 

Важным в воспитании признается интеграция, объединение семейного и общественно-

го дошкольного воспитания, сохранение приоритета семейного воспитания, активное при-

влечение семьи к участию в воспитательном процессе. С этой целью проводятся родитель-

ские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых 

дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, применяются средства 

наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические 

стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлече-

ний, походов, экскурсий, проектов, акций. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников в МАДОУ 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей началь-

ного общего образования. 

1.2.Направления воспитания 

 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формирова-

нию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отече-
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ства 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, сво-

ему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патрио-

тизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенно-

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

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патрио-

тизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (пред-

полагает 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 каж-

додневные 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 спо-

собности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуаль-

но-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовнонравственного 

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрос-

лой 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 об-

щий язык с другими людьми. 

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социально-

го направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социаль-

ных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться прави-

лам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению не-

возможно 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, способно-

сти 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 представ-

ления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоп-

лением нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности по-
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знания. 

2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования ум-

ственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познаватель-

ное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном един-

стве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное раз-

витие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление це-

лостной 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 охра-

ны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как осно-

воположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социально-

го 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 от-

ветственности 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 воспи-

тания. 

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 раз-

витие 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. 

 

1.3.Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориенти-

ров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осу-
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ществляется, 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 раннего возраста (к трем годам). 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобре-

ния со стороны взрослых. Проявляющий интерес к 

другим детям и способный бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к 

самостоятельным (свободным) активным действи-

ям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. Лю-

бознательный, активный в поведении и деятельно-

сти. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, владе-

ющий основными способами укрепления здоровья 

- физическая культура, закаливание, утренняя гим-

настика, личная гигиена, безопасное поведение и 

другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям 

и подвижным играм, стремление к личной и ко-

мандной победе, нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окру-

жающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных тру-

довых действиях. Стремящийся к результативно-

сти, самостоятельности, ответственности в самооб-

служивании, в быту, в игровой и других видах дея-

тельности (конструирование, лепка, художествен-

ный труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. Способ-

ный к творческой деятельности (изобразительной, 

декоративно-оформительской, музыкальной, сло-

весноречевой, театрализованной и другое). 
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Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения про-

граммы 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий пред-

ставление о своей стране - России, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные цен-

ности, ценности семьи и общества, правдивый, ис-

кренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу; Самостоятельно различа-

ющий 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, спо-

собный взаимодействовать со взрослыми и сверст-

никами на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытываю-

щий потребность в самовыражении, в том числе 

творческом. Проявляющий активность, самостоя-

тельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятель-

ности и в самообслуживании. Обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основ-

ными способами укрепления здоровья - занятия 

физической культурой, закаливание, утренняя 

гимнастика, соблюдение личной гигиены и без-

опасного поведения и другое; стремящийся к сбе-

режению и укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, нрав-

ственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спор-

та 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 пору-



 

 

221  

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

чений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрас-

ное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в про-

дуктивных видах деятельности. 

 

1.4.Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

Цель рабочей программы воспитания,как видят ее участники образовательных от-

ношений детского сада 

Цель МАДОУ обеспечить детям полноценное и радостное проживание детства как 

уникального периода развития и формирования личности ребенка раннего и до-

школьного возраста через поддержку естественных процессов развития, воспита-

ния и обучения. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отече-

ства как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонациональ-

ного народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

ценностях воспитания в социально-коммуникативном развитии: 

 Патриотическое направление воспитания 

 Социальное направление воспитания 

 Трудовое направление воспитания 

В познавательном развитие: 

 Познавательное направление воспитания 

В физическом развитии: 

 Физическое и оздоровительное направления воспитания 

В художественно-эстетическом развитии: 

 Этико-эстетическое направление воспитания. 
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2.Содержательный раздел обязательной части рабочей программы воспитания 

 

Уклад МАДОУ  

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОУ, определяет мировосприя-

тие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрос-

лых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад ДОУ – это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей ДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного персо-

нала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения ДОУ. 

Уклад – система отношений в образовательной организации, сложившаяся 

на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации 

различных воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контек-

сте; определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад основыва-

ется на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок 

жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический кли-

мат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

Уклад является договором субъектов воспитания, опирается на базовые 

национальные ценности, учитывает традиции региона и МАДОУ, задает культуру 

поведения сообществ, описание предметно-пространственной среды, деятельности 

и социокультурный контекст. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами 

воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками 

МАДОУ). 

Уклад ДОУ способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяют-

ся всеми участниками образовательных отношений (обучающимися, родителями (за-

конными представителями) обучающихся, педагогами и другими сотрудниками). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и 

свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководи-

телей МАДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспи-

танников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения МАДОУ. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни 

и отношений в МАДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия меж-

ду детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. 

Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы об-

щения участников образовательных отношений в социальных сетях. Уклад учиты-

вает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельно-

го, месячного, годового цикла жизни МАДОУ.  

 

Условия реализации программы воспитания, обеспечивающие достиже-

ние планируемых личностных результатов в работе с детьми раннего и 

дошкольного возраста определяют готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиоло-

гических, социальных, психологических) и обеспечивают ему оптимальную соци-

альную ситуацию развития, что является ценностной основой уклада МАДОУ и 

основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада МАДОУ - это идеальная норма для воспитания, реализую-

щая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, вза-

имопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти цен-
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ности разделяются всеми участниками образовательных отношений в МАДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда стро-

ится как событийная воспитывающая среда МАДОУ, которая обеспечивает воз-

можность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сооб-

щества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстра-

ции уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыс-

лов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родите-

лями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность развиваются на прин-

ципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной дея-

тельности в группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия 

освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает ак-

тивность 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 ре-

бенка в своих силах. Событийная организация 

обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 

коллективе детей и взрослых. 

События социально-значимой направленности – волон-

терство. Социальные проекты воспитательной направ-

ленности – акции. 

 

Основными условиями реализации ппрограммы воспитания является: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможно-

стях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (не-

допустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребен-

ка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятель-

ности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образова-

тельную деятельность. 

 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного вос-

питательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражаю-

щего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться 



 

 

224  

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее вос-

питательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад МАДОУ направлен на сохранение преемственности принципов вос-

питания при переходе с уровня дошкольного образования на уровень начального 

общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе: 

- современное материально-техническое обеспечение, 

- методические материалы и средства обучения. 

2. Наличие   профессиональных    кадров    и    готовность    педагогическо-

го    коллектива к достижению целевых ориентиров программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, этнокультурных и пр.). 

Основы уклада, сформулированные в МАДОУ: 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) интегрированы с соответствующими пунктами организацион-

ного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и 

свои собственные – для всех участников образовательных отношений: руководи-

телей МАДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспи-

танников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения МАДОУ. 

Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и от-

ношений в МАДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия меж-

ду детьми и педагогами, между педагогами и родителями, детей друг с другом. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни МАДОУ. 

Уклад МАДОУ находит свое выражение в Уставе МАДОУ, в ООП ДО, в 

АООП ДО и программе воспитания, во внутренней документации. 

Для реализации программы воспитания уклад целенаправленно проектирует-

ся командой МАДОУ и принят всеми участниками образовательных отношений. 
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Особенности уклада МАДОУ 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Оформление 

1 Ценностно-смысловое 

наполнение жизнедея-

тельности МАДОУ. 

Устав МАДОУ, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2 Ценностно-смысловое напол-

нение во всех форматах жизне-

деятельности МАДОУ отраже-

но в: 

- специфике организации видов деятельности; 

- обустройстве развивающей 

предметно- пространственной 

среды; 

- организации режима дня; 

- разработке традиций и ритуа-

лов МАДОУ; 

- праздниках и мероприятиях. 

ООП ДО, АООП ДО и программа 

воспитания. 

3 Принятие всеми участ-

никами образовательных 

отношений уклада МА-

ДОУ обеспечивается: 

Определены требования к кадровому со-

ставу и профессиональной подготовке со-

трудников: 

- «Правилами внутреннего трудового 

распорядка» 

- Должностными инструкциями 

сотрудников. 

- Взаимодействием МАДОУ с семьями воспи-

танников – ООП ДО, АООП ДО  

Социальным партнерством МАДОУ с 

социальным окружением. 

Договорами и локальными нормативными 

актами. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспиты-

вающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика укла-

да, которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникально-

сти. 

 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая 

среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыс-

лы и ценности воспитания; 

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализа-

ции цели воспитания. 
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Отличительными особенностями воспитывающей среды являются: 

• наличие насыщенных благоприятных условий для личностных проявлений 

в процессе субъектного становления; 

• многообразие осваиваемых субъектных ролей; 

• личностная значимость среды для ее субъектов; 

• ориентация на успех как формы проявления самореализации субъектов среды; 

• насыщенное взаимодействие субъектов среды; 

• комплексная реализация личностных потребностей в функционирующих 

пространствах среды; 

• педагогическая поддержка как фактор успешного освоения ролей и лич-

ностного становления в воспитывающей среде МАДОУ. 

С другой стороны, воспитывающая среда определяется и как совокупность 

окружающих ребенка обстоятельств, социально ценностных, влияющих на его 

личностное развитие и содействующих его вхождению в современную культуру. 

Тогда можно выделить следующие ее составляющие: 

• предметно-пространственное окружение, 

• поведенческое, 

• событийное 

• информационное культурное. 

Особое внимание уделяется укладу, включающему в себя сетевое информа-

ционное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. 

 

Основные характеристики: 

а) Цель, смысл деятельности, миссия ДОУ 

Цель - всестороннее формирование личности ребёнка, с учётом его физического 

и психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, а также 

нравственное, патриотическое и эстетическое воспитание.  

Миссия развития образовательного учреждения: гарантированное предостав-

ление качественных образовательных услуг, обеспечивающих успешную социа-

лизацию ребенка в современном  обществе. 

Миссия корректируется с учетом изменений внешней и внутренней среды. 

В соответствии с миссией образовательное учреждение следующим образом 

определяет социальные обязательства: 

- обеспечить доступность получения каждым ребенком современного до-

школьного образования, создающего равные условия для полноценного 

физического и психического развития; 

- -создание условий для духовно-нравственного развития воспитанников в 

современном мире; 

- создание необходимых условий для охраны здоровья ребенка; 

- совершенствование условий для профессионального роста педагогов; 

- поддержка права родителей (законных представителей) в управлении об-

разовательным процессом. 

Эффективность реализации данной миссии возможна только при  

эффективном взаимодействии всех участников образовательных отношений: ребе-

нок-педагог-родитель. 

Основополагающим условием реализации миссии является философия ДОУ, рас-

сматриваемая как система смыслов и ценностей, которые определяют жизнедеятель-

ность организации в целом и поведение каждого его сотрудника. 
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б) Принципы жизни и воспитания ДОУ 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Рабочей программы 

воспитания основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в опреде-

лении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция 2022г.). 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения 

и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспи-

тания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфи-

чески детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультур-

ных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах челове-

ка, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и сво-

бод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудо-

любия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бе-

режного отношения к природе и окружающей среде, рационального природополь-

зования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отноше-

ний, 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 вос-

питания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открыто-

му внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отноше-

ний, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных ин-

тересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму без-

опасности 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 образовательно-

го процесса, при котором все дети, независимо от их физических, психических, ин-

теллектуальных, культурно -этнических, языковых и иных особенностей, включе-

ны в общую систему образования; 

- принцип возрастного соответствия. Содержание и методы дошкольного 

образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными 

возможностями детей; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости. Со-

ответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педаго-
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гики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образо-

вания; 

- принцип полноты, необходимости и достаточности. Поставленные це-

ли и задачи решаются на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному 

«минимуму»; 

- принцип позитивной социализации детей. Воспитательно-

образовательный процесс построен на основе принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

- принцип преемственность. Прослеживается преемственность между дет-

ским садом и начальной школой; 

- принцип индивидуализации дошкольного образования. Построение воспита-

тельно- образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, воз-

можностей и интересов детей. 

Данные принципы реализуются в Укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

в) Образ, особенности, символика, внешний имидж ДОУ 

Образ: Составляющими образа автономного учреждения являются педагогические 

условия, психологический климат, развивающая среда. 

Психологический климат - атмосфера доверия, уважения и внимания друг к другу. 

Реализовать себя в автономном учреждении стремятся высокодуховные и квалифи-

цированные специалисты, которые понимают, что работать с детьми – это престиж-

но, ведь педагогическая деятельность способствует  саморазвитию, совершенствует 

способности человека. 

Используя современные инновационные образовательные технологии, педагоги 

стараются увлечь воспитанников, заинтересовать. 

Педагоги развивают профессионально значимые компетенции, необходимые для 

решения задач воспитания детей дошкольного возраста с учетом возрастных и ин-

дивидуальных                 особенностей их развития, создают позитивный психологический 

климат в группе и условия для доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общно-

стям и социальным слоям, а также с различными (в  том числе ограниченными) воз-

можностями здоровья. Педагоги организуют разнообразные виды детской деятель-

ности, конструктивное взаимодействие детей в разных видах деятельности, создают 

условия для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной дея-

тельности, материалов. 

Педагоги владеют знаниями о специфике дошкольного образования и особенностях 

организации работы с детьми дошкольного возраста, основные психологические 

подходы (культурно-исторический, деятельностный и личностный), основы до-

школьной педагогики, включая классические системы дошкольного воспитания, 

общие закономерности развития ребенка дошкольного возраста, его становления, 

развития детской деятельности, владеют основами теории физического, познава-

тельного и личностного развития детей дошкольного возраста, знают современные 

тенденции развития дошкольного образования, соблюдают правовые, нравственные 

и этические нормы, требования профессиональной этики. 

Важной составляющей образа автономного учреждения является развивающая 

предметно-пространственная среда, насыщенная различными развивающими игра-

ми и яркими игрушками, учитывающая интересы мальчиков и девочек. В развива-

ющих зонах и центрах есть все необходимое для развития инициативной, творче-

ской личности. Детям в таком предоставлена свобода выбора детской деятельности, 
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а взрослый – заинтересованный, играющий партнер, который использует техноло-

гии эффективного общения. 

В каждой группе есть места для уединения, «уютные уголки», «мягкие зоны». Осо-

бое внимание уделяется визуальному оформлению пространства для детей: фото-

графии детей, индивидуальные детские творческие работы; стена достижений, дос-

ка выбора. Для знакомства дошкольников с печатным словом во всех группах кар-

тинки сочетаются с печатными надписями, используются таблички с именами де-

тей. 

Особенности ДОУ: 

требования ФГОС ДО успешно реализуется при комплексно-тематическом построе-

нии воспитательно-образовательного процесса. Комплексно-тематический подход в 

работе педагога основывается на принципе интеграции образовательных областей, 

всего содержания дошкольного образования; педагогических средств, методов и 

форм работы с детьми в специфических свойственных дошкольному детству дея-

тельностях и формах активности. 

При отборе тем для работы педагогов в разных возрастных группах учтены: 

- события окружающего мира, происходящие в природе и в общественной 

жизни, понятные и привлекательные для детей данного возраста; 

- события, о которых дети узнают из литературных произведений, фольк-

лора, мультипликационных и кинофильмов, вызывающие эмоциональный отклик и 

интерес воспитанников; 

- события и объекты окружающей действительности, стимулирующие 

развитие любознательности и познавательных интересов детей группы; 

- события, связанные с семьями воспитанников, традициями и бытом. 

Содержание Программы воспитания предполагает возможность её поэтапного осво-

ения дошкольником, создание благоприятных условий для развития детей с учётом 

индивидуальных образовательных потребностей и специфических особенностей 

каждого ребёнка. 

Также особенностями ДОУ можно считать: 

- функционирование групп комбинированной и общеразвивающей направленно-

сти; 

 

Символика ДОУ: 

Эмблема (логотип) муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Новолялинского городского округа «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию воспитанников №11 «Рябинушка» имеет отличительный 

знак, который раскрывается в своем названии и отождествляется с деревом рябины. 

С давних времен рябина считалась символом благополучия, а также плодородия, 

счастья в семье, сильной любви и верности.  

Эмблема (логотип) (дерево рябины)- образовательного учреждения представлена в 

цветном изображении, но допускается воспроизведение эмблемы в чернобелом ва-

рианте. 

Эмблема (логотип) образовательного учреждения может помещаться: 

- на методической литературе (методических пособиях, разработках, реко-

мендациях, монографиях, сборниках), периодических изданиях и другой печатной 

продукции, издаваемой образовательным учреждением; 
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- на экспонатах, витринах, планшетах, стендах, рекламных листках и бро-

шюрах при демонстрациях их на выставках; 

- на объявлениях, стендовых докладах, информационных письмах, пригласи-

тельных билетах, программах при проведении конференций, семинаров, фестивалей 

- на рекламных щитах и объявлениях, размещаемых образовательным 

учреждением на территории объекта (включая прилегающую к образовательному 

учреждению территорию); 

- на титульных листах договоров о сотрудничестве; 

- на значках, сувенирах, визитных карточках; 

- на бланках образовательного учреждения (бланк приказа, бланк письма, факса и 

дp.) 

Внешний имидж ДОУ: 

ДОУ – это конкурентноспособное учреждение в образовательном пространстве Но-

волялинского городского округа, ДОУ имеет узнаваемый образ на рынке образова-

тельных услуг (официальный сайт, мессенджеры и пр.). 

г) Отношение к обучающимся, их родителям (законным представителям) обучаю-

щихся, сотрудникам и социальным партнерам 

Нами выделены следующие ценности: 

1.Ребенок, как уникальная, развивающаяся личность, его здоровье, интересы, по-

требности. 2.Педагог, как личность, носитель образования. 

3. Командная работа, как основа достижения успеха. 

4. Культура организации, как культура жизнедеятельности ДОУ. 

5. Семья, как основная среда личностного развития ребенка,

 ориентация на ее образовательные потребности и запросы, со-

трудничество с ней. 

В отношении воспитанников ДОУ обозначены права: 

- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,  

- установленном законодательстве в сфере охраны здоровья; 

- организацию питания; 

- определение оптимальной образовательной нагрузки режима

 непосредственно образовательной деятельности 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний, и 

оздоровления воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом; 

- обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в автономном 

учреждении; 

- профилактику несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками) во 

время пребывания в автономном учреждении; 
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- проведении санитарно- противоэпидемиологических и профилактических меро-

приятий. 

Дисциплина в автономном учреждении поддерживается на основе уважения челове-

ческого достоинства воспитанников, педагогических работников. Применение физи-

ческого и/или психического насилия по отношению к воспитанникам не допускает-

ся. Поощрения воспитанников автономного учреждения проводят по итогам конкур-

сов, соревнований и других мероприятий в виде вручения грамот, благодарственных 

писем, сертификатов, сладких призов и подарков ( по согласованию с родителями ) 

д) Ключевые правила ДОУ 

Ключевые правила ДОУ представлены в Локальном акте детского сада Правила 

внутреннего распорядка обучающегося. Разделы данного локального акта: Общие 

положения, Режим работы, Здоровье ребенка, Режим образовательного процесса, 

Обеспечение безопасности, Права ребенка, Поощрения и дисциплинарное воздей-

ствие. 

В правилах отмечено: 

приветствуется: 

- активное участие родителей в жизни группы; 

- участие в праздниках и развлечениях, родительских собраниях; 

- сопровождение детей на прогулках, экскурсиях за пределами детского сада; 

- работа в Совете родителей группы или детского сада 

- обогащение и пополнение развивающей среды детского сада (изготовление 

игрушек, книг, развивающих материалов и др.). 

е) Традиции и ритуалы, особые нормы этикета ДОУ 

 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного циклов жизни МАДОУ. 

 

Дневной уклад МАДОУ 

Режимн

ые 

момент

ы 

Формы 

организации 

воспитательной 

деятельности 

Вид деятельности Направлен-

ность воспи-

тательной ра-

боты 

Содержатель-

ный модуль 

Время в 

режи-

ме дня 

груп-

пы 

  Самостоятельная 

и 
 

Патриотиче-

ское Трудо-

вое Социаль-

ное Познава-

тельное Фи-

зическое и 

оздорови-

тельное Эти-

ко- эстетиче-

ское 

Гр. 

Ран. 

Воз. 

7.15- 

7.50 

 

Мл

. 

гр. 

7.3

0- 

8.0

0 

 

 Формирование совместная со 

 культуры 

общения 

взрослым игровая 

 (приветствия) деятельность, 

 Игры познавательно- 

 (дидактические, исследовательска

я, 

 настольно-

печатные, 

конструктивная, 

 сюжетно-

ролевые, 

коммуникативная 

 подвижные, деятельность 
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 конструктивные

) 

физическая Ср. 

гр. 

7.3

0- 

8.0

0 

 

Ст. 

гр. 

7.3

0- 

8.0

0 

 

По

дг. 

Гр. 

7.3

0- 

8.0

0 

  активность 

Прием детей Беседы с детьми Коммуникативная 

деятельность 

Все 

направления 

воспитания 

 Экскурсии по Поисково-  

 участку (теплое исследовательска

я, 

Познавательн

ое 

 время года) коммуникативная воспитание 

 Наблюдения деятельность  

 Гигиеничес

кие 

процедур

ы 

 

Самообслуживан

ие 

Физическое и 

оздоровитель

ное 

воспитание 

 Дежурство в 

уголке 

 Познавательн

ое воспитание 

Трудовое 

воспитание 
 природы, «по Элементарная 

 столовой» трудовая 

 Формирование деятельность 

 культуры 

поведения 

 

  Самостоятельная 

и 

 Гр. 

Ран. 

Воз. 

7.50 – 

8.05 

Мл. 

гр. 

8.00 

– 

8.15 

Ср. 

гр. 

8.00 

– 

8.15 

Ст. гр. 

 Совместная со  

Утрення

я зарядка 

взрослым 

коммуникативная 

деятельность 

Физическое 

и 

оздоровитель

ное 

воспитание 

 физическая  

 активность  

    8.00 – 8.20 

Подг. 

Гр. 

8.00 – 

8.20 
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Завтрак 

 

 

 

 

Формирова

ние 

культуры 

еды 

 

 

 

 

Самообслуживан

ие 

 

 

Физическое и 

оздорови-

тельное вос-

питание Эти-

ко- эстетиче-

ское воспи-

тание 

Гр. Ран. 

Воз. 

8.05 – 8.50 

Мл. 

гр. 

8.15 

– 

8.40 

Ср. 

гр. 

8.15 

– 

8.40 

Ст. 

гр. 

8.20 

– 

8.40 

Подг. 

Гр. 

8.20 – 

8.40 

 

 

Совместная со 

взрослым об-

разовательная 

деятельность 

 

Утренний сбор 

(«Самоцветный 

круг», «Дет-

ский совет») 

Формирование 

культуры об-

щения, органи-

зации, самоор-

ганизации 

 

 

 

Элементар

ная 

трудова

я 

деятельность 

 

 

 

Социальное 

воспитание 

Познаватель

ное 

воспитание 

Гр. 

Ран. 

Воз. 

8.50 – 

9.00 

Мл

. 

гр. 

8.4

0- 

9.0

0 

Ср. 

гр. 

8.4

0- 

9.0

0 

Ст. 

гр. 

8.4

0- 

9.0

0 

По

дг. 

Гр. 

8.4

0- 

9.0
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0 

 

 

 

 

 

Непрерыв-

ная образо-

вательная 

Деятель-

ность, игры –

занятия (в за-

висимости от 

возраста) 

Занятия Коллек-

ционирование Ре-

ализация проек-

тов Решение 

ситуативных за-

дач Чтение 

художественной 

и познавательной 

литературы 

Дидактиче-

ские и сю-

жетно- 

дидактические 

игры Конструи-

рование и др. 

 

Познавательно- 

исследователь-

ская, конструк-

тивная, изобра-

зительная (про-

дуктивная), му-

зыкальная, 

коммуникатив-

ная, речевая, 

восприятие ху-

дожественной 

литературы и 

фольклора, иг-

ровая, двига-

тельная актив-

ность 

 

 

 

Решение 

воспита-

тельных за-

дач в соот-

ветствии с 

содержани-

ем воспита-

тельной дея-

тельности 

Гр. Ран. 

Воз 

9.00 – 10.00 

 

Мл гр. 

9.00 – 10.10 

 

Ср. гр. 

9.00 – 10.40 

 

Ст. гр. 

9.00 – 10.40 

 

Под

г. 

Гр. 

9.00

- 

12.1

5 

 

 

 

Подготовка 

к приему 

пищи. Вто-

рой завтрак 

 

 

 

Формирова

ние 

культуры 

еды. 

 

 

 

 

Самообслуживан

ие 

 

 

Физическое и 

оздорови-

тельное вос-

питание Эти-

ко- эстетиче-

ское воспи-

тание 

Гр. Ран. 

Воз 

9.50 – 10.00 

Мл гр. 

10.00 – 

10.10 

Ср. гр. 

10.00 – 

10.10 

Ст. гр. 

10.00 – 

10.10 

Подг. 

Гр. 

10.00 

– 

10.10 



 

 

235  

 

 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Занятия Коллек-

ционирование Ре-

ализация проек-

тов Решение 

ситуативных за-

дач Чтение 

художественной 

и 

Самостоятель-

ная и совмест-

ная со взрос-

лыми игровая 

деятельность, 

познавательно- 

исследователь-

ская, 

коммуникативная, 

Патриотиче-

ское Трудо-

вое в Соци-

альное По-

знавательное 

Физическое и 

оздорови-

тельное 

Этико- 

Гр. Ран. 

Воз. 

10.00 – 

11.20 

 

Мл гр. 

10.30 – 

11.45 

 познава-

тельной ли-

тературы 

Наблюдения 

и экскурсии 

Беседы 

Элементар-

ные опыты 

Дидактиче-

ские и сю-

жетно- 

дидактические 

игры Конструи-

рование Труд в 

природе 

конструк-

тивная, изоб-

разительная 

(продуктив-

ная), эле-

ментарная 

трудовая 

деятельность, вос-

приятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, физи-

ческая 

активность 

эстетическое Ср. гр. 

10.20 – 

11.50 

 

Ст. гр. 

10.55 – 

12.20 

 

Подг. 

Гр. 

10.10 

– 

11.25 

 

 

 

 

Возвращение 

с прогулки 

Гигиениче-

ские проце-

дуры. 

 

 

 

Закрепление алго-

ритма 

последовательно-

сти раздевания 

Гигиенические 

процедуры 

Самообслужива-

ние Закрепление 

алгоритма 

последовательно-

сти раздевания 

потребности ухо-

да за одеждой и 

обувью (склады-

вать правильно и 

на 

место), взаи-

мопомощи. 

Художествен-

ное слово. По-

мощь 

взрослых и детей. 

 

 

 

 

Трудовое 

Физическое и 

оздорови-

тельное Вос-

питание 

Гр. Ран. 

Воз. 

11.20 – 

12.00 

Мл. 

гр. 

11.45 

– 

12.00 

Ср. 

гр. 

11.50 

– 

12.05 

Ст. гр. 

12.20 – 

12.40 

Подг. 

Гр. 

11.25 

– 

11.35 
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Подготовк

а к обеду. 

Обед 

 

 

 

Дежурство 

Формирова

ние 

культуры 

еды 

 

 

 

 

Самообслуживан

ие 

 

 

Трудовое 

Физиче-

ское вос-

питание 

Этико- 

эстетиче-

ское вос-

питание 

Гр. 

Ран. 

Воз. 

12.00 

– 

12.25 

Мл. 

гр. 

12.00 

– 

12.25 

Ср. 

гр. 

12.05 

– 

12.25 

Ст. гр. 

12.40 – 

13.00 

Подг. 

Гр. 

12.40 

– 

13.00 

 

 

 

Подготовка 

ко сну. 

Сон 

 

 

 

 

Воспитание навыков здорового образа 

жизни 

Гр. Ран. 

Воз. 

12.25 – 

15.30 

Мл. 

гр. 

12.25 

– 

15.00 

Ср. 

гр. 

12.25 

– 

15.00 

Ст. гр. 

13.00 – 

15.10 

Подг. 

Гр. 

13.00 

– 

15.10 

 

Подъем. Ле-

нивая гимна-

стика. 

Гимнасти

ка 

пробужде

ния 

Физичес

кая 

активно

сть 

Физическое и 

оздоровитель

ное 

воспитание 

Гр. Ран. 

Воз. 

15.30 – 

15.45 
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Гигиениче-

ские, закали-

вающие про-

цедуры 

Закаливаю

щие 

процедур

ы 

Воспитание 

навыков здорово-

го образа 

жизни 

Физическое и 

оздоровитель

ное 

воспитание 

Мл. 

гр. 

15.00 

– 

15.20 

Ср. гр. 

15.00 – 

15.20 

Ст. гр. 

15.10 – 

15.25 

Подг. Гр. 

 

Игра 

Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

Все виды 

воспитани

я 

(ситуатив

ное 

   реагирование) 15.10 – 

15.25 

 

 

 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

 

 

 

 

Формирова

ние 

культуры 

еды 

 

 

 

 

Самообслуживан

ие 

 

 

Физическое и 

оздорови-

тельное вос-

питание Эти-

ко- эстетиче-

ское воспи-

тание 

Гр. Ран. 

Воз. 

15.45 – 

16.00 

Мл. 

гр. 

15.20 

– 

15.45 

Ср. гр. 

15.20 – 

15.45 

Ст. гр. 

15.25 – 

15.45 

Подг. 

Гр. 

15.25 

– 

15.45 

 

 

 

 

Самостоя-

тельная дея-

тельность Ве-

черний сбор 

(Рефлексив-

ный круг) 

Игровая, по-

знавательно- 

исследователь-

ская, коммуни-

кативная, кон-

структивная, 

изобразитель-

ная (продук-

тивная), физи-

ческая актив-

ность Форми-

рование куль-

туры речевого 

общения 

(обсуждения 

итогов дня) 

 

 

 

 

Все виды воспи-

тания в зависи-

мости от возни-

кающих 

образовательны

х ситуаций 

(событий) 

 Гр. Ран. 

Воз. 

16.00 – 

16.30 

Мл. 

гр. 

15.45 

– 

16.00 

Ср. гр. 

15.45 – 

16.10 

Ст. гр. 

15.45 – 

16.00 

Подг. 

Гр. 
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15.45 

– 

16.10 

 

 

 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

 

Коллекциониро-

вание Реализация 

проектов Решение 

ситуативных 

задач Дидакти-

ческие, сюжет-

но- 

дидактиче-

ские, подвиж-

ные, сюжетно-

ролевые игры 

Конструиро-

вание Труд в 

природе 

Самостоятель-

ная и совмест-

ная со взрос-

лыми игровая 

деятельность, 

познавательно- 

исследователь-

ская, конструк-

тивная, комму-

никативная, 

элементарная 

трудовая 

деятельность, вос-

приятие 

физическая ак-

тивность 

 

 

Патриотиче-

ское Трудо-

вое в Соци-

альное По-

знавательное 

Физическое и 

оздорови-

тельное Эти-

ко- эстетиче-

ское 

Гр. Ран. 

Воз. 

16.30 – 

17.30 

Мл. 

гр. 

16.00 

– 

17.30 

Ср. гр. 

16.10 – 

17.30 

Ст. гр. 

16.00 – 

17.30 

Подг. 

Гр. 

16.10 

– 

17.30 

 

Уход детей 

домой 

Формирование 

культуры обще-

ния (прощания), 

безопасного пове-

дения 

 

Коммуникативная 
 

Этико- 

эстетичес

кое 

до 17.45 

Уклад определяет специфику и содержание воспитательной деятельности 

распорядка 

недельного цикла жизни МАДОУ 
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Недельный цикл жизнедеятельности воспи-

танников МАДОУ в совместной детско-

взрослой деятельности 

(гибкая модель воспитательной работы на неделю) 

Формы 

организаци

и обр. 

процесса 

Образовательная 

область, 

направлени

е 

Коли

че 

ство 

Дни 

недели 

Понедель

ник 

Вторн

ик 

Сре

да 

Четве

рг 

Пятни

ца 

 Социально- 

коммуникат

ивное 

(Патриотиче

ское 

      

Социальные 

ситу-

ации 

(собы-

тия) 

сов-

местно 

детско-

взрослой де-

ятельности 

 

На любом 

занятии ре-

шаются за-

дачи воспи-

тательные 

задачи) 

 

Для каждо-

го занятия 

воспита-

тельные за-

дачи фор-

мируются 

отдельно в 

согласова-

нии с со-

держанием 

образования 

воспитание: 

- духовно-

нравственное (ДН); 

- культурно- 

историческое 

(КИ; 

- гражданско-

правовое (ГП); 

- военно- 

патриотическое 

(ВП); 

- спорти

вно- 

патриотическое 

(СП) Социальное 

воспитание Толе-

рантность (Т) Тру-

довое воспи-

тание (ТВ) 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

В

П 

 

 

 

 

Т 

 

Д

Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СП 

 

 

 

 

ТВ 

 

 

 

К

И 

 

 

 

 

ГП 

Познава-

тельное 

развитие 

Экологическая

 куль

тура Экотропа 

(ЭК/ЭТ) 

 

3 
 

Э

К 

  

 

ЭТ 

  

ЭТ 

Речевое раз-

витие (развитие ре-

чи (РР), подготовка 

к обучению 

грамоте (Г), воспри-

ятие художественной 

литературы и фоль-

клора (ХЛ) 

 

 

5 

 

РР 
 

 

Г 

 

 

 

 

ХЛ 

 

РР 
 

 

 

 

Х

Л 

Художественно- 

эстетическое 

развитие Этико-

эстетическое 

(ЭЭ) 

 

 

2 

  

 

ЭЭ 

  

 

Э

Э 

 



 

 

240  

Физическое разви-

тие Физическое и оздоровительное (ФО) 

 

 

2 

  

 

Ф

О 

   

 

Ф

О 

Беседа, загадка, разговор (патрио-

тическое, 

познавательное, экологическое, со-

циальное, правовое воспитание) 

5  

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

Мастерская (трудовое, эсте-

тическое, социальное воспитание) 

2  +  +  

Коллекционирование (все виды вос-

питания в 

зависимости от направленности кол-

лекции) 

2 +   +  

Чтение художественной и позна-

вательной 

литературы (все виды воспи-

тания в зависимости от со-

держания литературного 

произведения) 

5  

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

Реализация проектов (все виды вос-

питания в 

зависимости от направленности 

проекта) 

1     + 

Экспериментирование и

 наблюде-

ние 

познавательное, экологическое,

 трудовое, нрав-

ственное воспитание) 

2   

+ 

   

+ 

Игра (все виды воспитания в зави-

симости от 

направленности игры) 

5 + + + + + 

Конкурсы, викторины, досуги, кве-

сты (все 

виды воспитания) 

2   +  + 

Решение ситуативных задач (все виды 

воспитания) 

2 +  +   

Работа в книжном уголке (все виды 

воспитания) 

5 + + + + + 

Социальные акции 1 +     

Уклад определяет специфику и содержание воспитательной деятельности 

распорядка месячного, годового циклов жизни МАДОУ, который определен с уче-

том направлений воспитания, ценностей, учитывающих международный, россий-

ский, региональный уровень образовательных событий (календарь образователь-

ных событий). 
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Месячный, годовой цикл жизнедеятельности воспитанников 

МАДОУ 

Направления 

воспитания 

Ценности Сроки. 

Цикл 

Образовательно

е событие 

СЕНТЯБРЬ 

Познавательное 

направление 

Ценность – познания 1 День знаний 

Патриотиче

ское 

направлени

е 

Ценности Родина и 

природа 

3 День оконча-

ния Второй 

мировой вой-

ны,День соли-

дарности в 

борьбе с тер-

роризмом 

Духовно-

нравственн

ое 

направлени

е 

Ценности-

Милосердие,жизнь,добро 

4 День Васили-

сы-

льняницы,Тит-

гриб-

ной,Наталья-

овсянница 

Познавател

ьное 

направлени

е 

Ценности-познание 8 Международн

ый день 

распространен

ия 

грамотности 

Этико-эстетическое 

направление 

воспитания 

Ценности – культура и 

красота 

15 Осенняя 

выставка 

детского 

творчества 

Социальное 

направление 

Ценности – чело-

век,семья,дружба,сотрудничеств

о 

2

7 

День рождения 

П.П. Бажова 

Физическое и 

оздоровител

ьное 

направление 

Ценность – здоровье, жизнь Всемирный день 

туризма 

Социальное,трудовое 

направление 

Ценность – труд, 

человек, 

семья, дружба,сотрудничество 

День

 

работников 

дошкольного 

образования 

Физическое и 

оздоровител

ьное 

направление 

Ценность – здоровье,жизнь 25-29 Неделя

 б

езопасности 

дорожного 

движения 

ОКТЯБРЬ 

Социальное 

направление 

Ценности  семья, дружба,

 человек и 

сотрудничество 

1 День пожилых 

людей 
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Духовно-нравтсвенное Ценности-

милосердие,жизнь,добро 

4 День защиты 

животных 

Социальное 

направление 

Ценность – семья, дружба, че-

ловек и 

сотрудничество 

15  

День отца в России 

НОЯБРЬ 

Патриотическое 

направление 

Ценности Родина и 

природа 

4 День народного 

единства 

Духовно-нравственное 

направление 

Ценности 

 милосердие жизнь 

добро 

8 День памяти по-

гибших при ис-

полнении слу-

жебных обязан-

ностей сотрудни-

ков органов внут-

ренних дел Рос-

сии 

Духовно-

нравственн

ое 

направлени

е 

Ценности  милосердие 

жизнь добро 

16 Международный день толерантности 

Социальное 

направле-

ние,духовн

о-

нравствен-

ное направ-

ление 

Ценность – семья, дружба, че-

ловек и 

Сотрудничество, милосердие 

жизнь добро 

26 День матери 

Патриотическое 

направлени

е 

Ценности-Родина 30 День Государ-

ственного герба 

Российской Фе-

дерации 

ДЕКАБРЬ 

Патриоти-

ческое 

,направлени

е, духовно-

нравствен-

ное направ-

ле-

ние,трудов

ое направ-

ление, 

Социальное 

направлени

е 

Ценности  семья, дружба,

 человек и 

Сотрудниче-

ство,Родина,природа,милосерд

ие жизнь добро 

5 День

 

добровольца 

(волонтера) 

Эстетическ

ое 

направлени

е 

Ценность- красота и культура 5 Международный 

день художника 
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Патриотиче

ское 

направлени

е 

Ценность - Родина 9 День Героев 

Отечества 

Познавател

ьное 

направлени

е 

Ценность - познание 12 День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Познавательное 

направление 

воспитания 

Ценность – познания 31 Новый год 

ЯНВАРЬ 

Познавательное 

направление 

воспитания 

Ценность – познания 13 День Российской 

печати 

Патриотическое 

направление, духовно-

нравственное направ-

ление, 

Познавательное 

направление. 

Ценности-

Роди-

на,милосердие,жизнь,добро,позн

ание. 

27 День снятия бло-

кады Ленингра-

да,День освобож-

дения Красной 

армией крупней-

шего «лагеря 

смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освен-

цима) – День па-

мяти жертв Холо-

коста. 

Трудовое направление Ценность – труд 31 Международный день 

ювелира 

ФЕВРАЛЬ 

Этико-эстетическое 

направление 

воспитания 

Ценности – культура 

и красота 

1

4 

Международный день 

дарения книги 

Патриотическое 

направление,духовно-

нравственное направ-

ление,познавательное 

направление 

Родина, милосердие, жизнь 

,добро, познание. 

2 День разгрома со-

веткими войсками 

немецко-

фашистских 

войск в Сталин-

градской битве. 

Патриотическое 

направление,духовно-

нравственное направ-

ление 

Ценности – Родина, Родина, ми-

лосердие, жизнь ,добро, позна-

ние. 

1

5 

День памяти о 

россия-

нах,исполняющих 

служебный долг 

за пределами 

Отечества 

Этико-

эстетическое 

направление 

Ценности – культура и 

красота 

2

1 

Международный день 

родного языка 

Квест-игра 

«Народные 

праздники» 

Патриотическое 

направление 

Ценности Родина 2

3 

День защитников 

Отечества 
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МАРТ 

Этико-эстетическое 

направление 

Ценности – культура 

и красота 

3 Праздник 

«Масленица» 

Социальное 

направление 

Ценности  семья, дружба,

 человек и 

сотрудничество 

8 Международный женский день 

Патриотическое 

воспитание 

Ценности Родина 18 День воссоеди-

нения Крыма с 

Россией 

Этико-эстетическое 

направление 

воспитания 

Ценности – культура 

и красота 

2

1 

Всемирный день 

поэзии 

Международный день кукольника 

2

1

-

2

7 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и юношества.Всемирный день театра 

АПРЕЛЬ 

Этико-эстетическое 

направление 

воспитания 

Ценности – культура 

и красота 

 

 

1 

День смеха 

Познавательное 

направление 

воспитания 

Ценность – познания Международный 

день птиц 

Физическое 

и 

оздоровител

ьное 

направление 

Ценность – здоровье,жизнь 7 Всемирный день 

здоровья 

Познавательное 

направление 

Ценность – познания 1

2 

День

 авиац

ии и 

космонавтики 

Познавательное 

направление 

Ценность – познания 1

3 

Конкурс «Мой 

первый робот» 

Познавательное 

направление 

Ценность – познания 2

2 

Международный 

день Земли 

МАЙ 

Патриотическое 

Направление,духовно-

нравственное воспита-

ние 

Ценности Роди-

на,милосердие,жизнь,добро 

9 День Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 

Патриотическое 

направле-

ние,познавательное 

направление, трудовое 

направление 

Ценности Родина,познание,труд. 

 

1 Праздник Весны 

и труда 
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Этико-эстетическое 

направление 

воспитания 

Ценности Родина 1

8 

Международный 

день музеев 

Патриотическое 

Направле-

ние,духовно-

нравственное вос-

питание 

Ценности Роди-

на,милосердие,жизнь,добро 

1

9 

День детских об-

щественных орга-

низаций России 

Духовно-нравственное 

направле-

ние,познавательное 

направление 

Ценности Роди-

на,милосердие,жизнь,добро,поз

нание 

2

4 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Этико-эстетическое 

направление 

Ценности – культура 

и красота 

2

9 

Международный 

день танца 

ИЮНЬ 

Патриоти-

ческое 

направле-

ние,духовн

о-

нравствен-

ное направ-

ление 

Ценности Родина,милосердие, 

жизнь, добро 

1 Международный день защиты детей 

Познавательное 

направление 

Ценность – познания 5 День эколога 

Социальное 

направление 

Ценности  семья, дружба,

 человек и 

сотрудничество 

9 Международный 

день друзей 

Патриотическое 

направление 

Ценности –Родина 12 День России 

Патриотическое 

направление 

Ценности Родина и 

природа 

20 Праздник 

«Троица» 

Духовно-нравственное 

направление 

Ценности – 

милосердие,жизнь,добро 

22 День памяти и 

скорби 

ИЮЛЬ 

Физическое и 

оздоровител

ьное 

направление 

Ценность – здоровье,жизнь 3 День ГИБДД 

Социальное 

направление, 

Духовно-нравственное 

Ценности семья, 

дружба, человек и 

сотрудниче-

ство,милосердие,жизнь,добро 

8 Всероссийский 

день семьи, 

любви и верно-

сти. День Петра и 

Февронии. 

Трудовое направление Ценность – труд 18 День создания органов 

государственно-

го пожарного 

надзора 

АВГУСТ 
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Физическое и 

оздоровител

ьное 

направление 

Ценность – здоровье,жизнь 5 Международный день светофора 

Трудовое направление Ценность – труд 8 День строителя 

Физическое и 

оздоровител

ьное 

направление 

Ценность – здоровье,здоровья 12 День 

Физкультурника 

Патриотическое 

Направление,духовно-

нравственное 

Ценности Роди-

на,милосердие,жизнь,добро 

19 Праздник 

«Яблочный спас» 

Патриотическое 

направление,познавате

льное направление 

Ценности – Родина,познание 22 День Государ-

ственного Флага 

Российской Фе-

дерации 

Социальное направле-

ние и художественно-

эстетическое направ-

ление 

Ценности семья, 

дружба, человек и 

сотрудничество 

26 «Лялинское 

поречье» 

Познавательное 

направление 

Ценности-познание 27 «День 

Российского 

кино» 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада (особые формы этикета) 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспи-

тывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая пси-

хологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые усло-

вия нормальной жизни и развития детей. Воспитатель соблюдает кодекс нормы 

профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сад. 
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2.2.Воспитывающая среда МАДОУ НГО «Детский сад общеразвивающего 

вида №11 «Рябинушка» 

 

Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Уклад и ребенок определяют 

особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает заданные 

укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда - это содержа-

тельная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенно-

сти, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способ-

ствующую воспитанию необходимых качеств; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка 

в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности - игровой. 

 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духов-

но-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Ос-

новными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

 

Воспитывающая среда ДОУ – это условия для… 

 

… формирования 

эмоционально- ценностно-

го отношения ре-

бенка к окружающему ми-

ру, другим людям, себе 

…. обретения ребенком 

первичного опыта дея-

тельности и поступка в 

соответствии с тради-

ционными ценностями 

российского общества 

….   станов-

ления самостоятельно-

сти, инициативности   и творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских  общностях, включая  разновозрастное 

детское сообщество: 
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- манизация отношений пе-

дагога и воспитанника; 

-положительная 

эмоциональная атмосфера; 

- целенаправленное 

влияние на 

познавательную, 

эмоционально-волевую и де-

ятельностную сферу лично-

сти дошкольника; 

- ориентация на ценности 

современной культуры   и 

- понимание обще-

ственностью, педагога-

ми, родителями сущно-

сти особенностей,

 противоречий про-

цессов социализации и 

воспитания обучающих-

ся; 

- признание во всех 

общественных кругах 

важности обретения ре-

бенком первичного 

опыта деятельности и 

поступка; 

- вариативность 

изложения ценностно-

ориентированного 

материала; 

- поиск новых методов, 

форм, средств, влияю-

щих на обретение ре-

бенком опыта деятель-

ности и поступка, фор-

мирование представле-

ний о 

традиционных 

ценностях российского 

общества; 

- включенность в разные 

виды продуктивной дея-

тельности; 

- уважение взрослых к 

человеческому достоин-

ству детей, формирование 

и поддержка их положи-

тельной самооценки, уве-

ренности в собственных 

возможностях и способ-

ностях; 

- поддержка 

взрослыми 

положительного, 

доброжелательного отно-

шения детей друг к другу 

и взаимодействия детей 

друг с другом в разных 

видах деятельности; 

- возможность выбора 

детьми материалов, видов 

активности, 

традиционные ценности 

российского общества; 

- оказание помощи 

обучающимся в анализе 

и оценке своих возмож-

ностей, создании усло-

вий для становления 

мировоззрения и систе-

мы ценностных ориента-

ций, 

 формирование лич-

ностных качеств (харак-

тера, воли, настойчиво-

сти,

 справедливости, целе-

устремленности); 

- воспитание у детей со-

знательности, ответ-

ственности, гуманизма; 

- вовлечение воспи-

танников в тру-

довую деятельность; 

- сплочение

 коллектива 

обучающихся; 

- развитие культуры, 

участников сов-

местной деятельности и 

общения; 

- поддержка инициати-

вы и самостоятельности 

детей в специфичных для 

них видах деятельности. 
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вовлечение в самообра-

зование и самовоспита-

ние: 

 

Для формирования эмоционально-ценностного отношения ребѐнка к 

окружающему миру, другим людям и себе в группах созданы экраны настрое-

ния, сделаны подушки эмоций, педагогами изготовлены дидактические игры 

«Мои эмоции», «Настроение», «Как поступить» игры- шнуровки «Эмоции». 

Вместе с родителями созданы и постоянно обновляются карточки с правилами 

жизни группы. С помощью наборов «Дары Фрѐбеля» и дидактического матери-

ала, созданного педагогами, у воспитанников формируется эмоционально-

ценностное отношение к миру. Педагогами изготовлена многофункциональная 

ширма с различным дидактическим материалом. В уголках уединения находят-

ся шкатулки с мирилками в картинках. 

Для обретения ребѐнком первичного опыта деятельности и поступка 

всоответствии с традиционными ценностями российского общества в 

группах созданы центры театрализованных игр с различными видами театров 

(би-ба-бо, перчаточный, пальчиковый, на ложках, настольный, теневой и т.д.), 

реквизитами для разыгрывания сценок и спектаклей, набор кукол, ширма для 

кукольного театра, элементы костюмов, маски, с уголком ряжения, атрибуты 

для различных игровых позиций: природный материал, афиши, касса, билеты, 

декорации. В книжном центре организовываются выставки-викторины, выстав-

ки-загадки, выставки- кроссворды. Театрализованная деятельность позволяет 

формировать опыт социальных навыков, навыков поведения благодаря тому, что 

каждое литературное произведение или сказка для детей дошкольного возраста 

всегда имеют нравственную направленность. Любимые герои становятся образ-

цами для подражания и отождествления. Использование театрализованного 

творчества, позволяет воспитывать у дошкольников отрицательное отношение 

к жестокости, хитрости, трусости. В процессе разыгрывания сказок развивается 

культура общения. Дети учатся оценивать свое поведение и поведение сверст-

ников по отношению к своим близким, определяют 

нравственные качества (послушание, забота о маме, умение соотносить свои 

желания с существующей ситуацией). 

Центры сюжетно-ролевых игр «Семья», «Парикмахерская», «Ателье», 

«Кафе» оснащены разнообразными материалами: куклы и игрушечные муляжи 

продуктов, реквизит в виде дополнительных материалов и игрушек по различ-

ным темам (профессии, виды работ), на развитие фантазии (выдуманные ко-

стюмы и предметы реквизита), отдых (занятия спортом, отдых на природе). 

Для становления самостоятельности, инициативы и творческого 
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взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, 

включая разновозрастное детское сообщество, предоставления ребенку сво-

боды, большого «поля» выбора самостоятельных действий в реализации своих 

интересов, педагоги в группах из закрытой имеющейся мебели, сделали откры-

тые стеллажи, изготовили ширмы, полки, пуфики на колесах, легко передвига-

ющиеся емкости. Появилась возможность такое оборудование использовать по 

разному функциональному назначению (как разделители пространств, как емко-

сти для хранения атрибутов и материалов и т.д.). Ширмы, контейнеры, модули   

помогают   и   дают возможность детям самостоятельно и легко, по их усмотре-

нию и замыслу, проявив инициативу, создавать и трансформировать простран-

ственную организацию среды, обозначать свою игровую территорию. Таким об-

разом, в группе созданы условия, позволяющие каждому ребѐнку, проявляя 

инициативу, самостоятельно изменять в соответствии с собственными потреб-

ностями окружающее пространство. 

Самостоятельность – одно из ведущих качеств личности, выражающееся в 

умении действовать сознательно и инициативно не только в знакомой обстанов-

ке, но и в новых условиях, требующих принятия нестандартных решений. Ини-

циативность у детей неразрывна с проявлением любознательности, пытливости 

ума, изобретательности. Развитие самостоятельности и инициативы в дошколь-

ном возрасте связано с освоением дошкольником разных видов деятельности, в 

которых он приобретает возможность проявлять свою субъектную позицию. 

Каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие разных ком-

понентов самостоятельности. Условия, созданные педагогами для свободной 

деятельности воспитанников, обеспечивающие каждому ребенку выбор дея-

тельности по интересам, обязательно предусматривают полоролевую специфи-

ку организации среды, которая обеспечивает ее как общими, так и специфиче-

скими материалами для девочек и мальчиков. Для мальчиков отдельно обору-

дованы места с техникой, конструкторами, предметами для 

двигательной активности. Для девочек созданы условия для игр с куклами, 

имеется уголок с дамскими принадлежностями: сумочки, шляпки, украшения, 

расчески, заколки. 

Воспитывающая среда ДОУ – пространство, в рамках которого происходит 

процесс воспитания это   наряду с групповыми помещения, и оформленное вне 

групповое пространство 

 

Воспитывающая среда представлена особой формой организации образова-

тельного процесса, реализующего цель и задачи воспитания в МАДОУ, определя-

ется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются: 

- насыщенность; 

- структурированность. 

Воспитывающая среда - это деятельность, общение, события, отношения, 

смыслы, ценности, это совокупность предметно-пространственного, поведенческо-

го, событийного и информационно- культурного окружения воспитанников. 

Воспитательная работа является частью образовательного процесса и со-

ставляющей образовательной среды МАДОУ, осуществляется на основе бинарно-

сти воспитательных влияний на воспитанников в воспитательной среде МАДОУ и 

проявления собъектности ребенка, носит событийно-деятельностный характер. 

Воспитательная работа – это педагогическая деятельность, направленная 

на организацию воспитательной среды (пространства) и управление разными ви-

дами деятельности воспитанников с целью создания условий для полноценного 
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развития, саморазвития и самореализации личности ребенка. 

Принципы построение воспитывающей среды: 

- ценностного наполнения воспитательной деятельности; 

- вариативности и гибкости; 

- социального партнерства и взаимодействия; 

 

В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается: 

• результаты предыдущей работы и выводы, полученные в процессе ее анализа; 

• воспитательные и организационно-педагогические задачи; 

• педагогические и методические рекомендации по работе с детьми и коллективом 

родителей; 

• передовой опыт города, МАДОУ; 

• воспитательный потенциал социального окружения МАДОУ; 

• возможности родителей и общественности; 

• традиционные праздники учебного года; 

• события и факты, связанные с жизнью страны, региона, города, района; 

• события, даты, связанные с жизнью и деятельностью выдающихся людей; 

• традиции МАДОУ и группового сообщества; 

• мероприятия, проводимые ближайшими культурными учреждениями. 

 

Основными традициями воспитания в МАДОУ являются следующие: 

• стержнем годового цикла воспитательной работы МАДОУ являются клю-

чевые дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий пе-

дагогических работников; 

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников, родителей воспи-

танников и воспитанников является коллективная разработка, коллективное пла-

нирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

• в МАДОУ создаются такие условия, при которых по мере взросления вос-

питанника увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюда-

теля до инициатора); 

• в проведении общих дел отсутствует соревновательность между группами, 

поощряется конструктивное межгрупповое, меж возрастное взаимодействие воспи-

танником, а также их социальная активность; 

• педагогические работники МАДОУ ориентированы на формирование кол-

лективов в рамках детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 

• ключевой фигурой воспитания в МАДОУ является воспитатель, реализую-

щий по отношению к воспитанникам защитную, поддерживающую, личностно- 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

 

 

 

2.3. Общности  МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №11 «Рябинушка» 

 

Общность рассматривается как устойчивая система связей и отношений 

между людьми, имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные 

целевые ориентиры, 

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессиональ-

но-родительская). 
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Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реа-

лизуемое всеми сотрудниками МАДОУ. Сами участники общности разделяют те 

ценности, которые заложены в основу программы воспитания. Основой эффектив-

ности такой общности является рефлексия собственной профессиональной дея-

тельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники являются: 

– примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

– побуждают детей к общению друг с другом, поощряют даже самые незна-

чительные стремления к общению и взаимодействию; 

– поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

– заботятся о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на ос-

нове чувства доброжелательности; 

– содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

– воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться 

в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щед-

рость, доброжелательность и пр.); 

– учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, кото-

рые сплачивают и объединяют ребят; 

– воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведе-

ние. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МАДОУ 

и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только об-

щие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

МАДОУ. Учитывается, то, что часто поведение ребенка сильно различается дома и 

в МАДОУ. Поэтому обеспечиваются условия для совместного обсуждения воспи-

тывающими взрослыми особенностей каждого ребенка для выявления и создание 

адекватных условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

 

Профессионально-родительская общность 

Объединение усилий в работе с детьми, нуждающимися в психолого-

педагогической поддержке, заключается в признании недостаточности воздей-

ствия только на ребенка, широкого включения семьи в реализацию процесса вос-

питания. Таким образом, в рамках данного подхода понятия «воспитательная ра-

бота с ребенком», и «воспитательная работа с семьей» не разделяются. Данный 

подход признан наиболее эффективным в МАДОУ, так как в фокусе внимания 

воспитателей и специалистов МАДОУ оказывается не только ребенок, но и се-

мья, ее окружение, среда. Этот подход обеспечивает работу с собственными ресур-

сами всех членов семьи и людей, ее окружающих. Семейно-ориентированный под-

ход требует объединения усилий и совместной 

работы специалистов разного профиля для эффективного решения задач взаимо-

действия с семей. 

Цель: формирование продуктивных форм взаимоотношений с ребенком в семье и в 

социуме. 
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Ценности профессионально-родительской 

общности 

целостность семьи права 

родителей 

условны 

права детей 

абсолютны 

Презюмируемые родительские права (исходим и того, что родители стремятся 

действовать и действуют в наилучших интересах детей). 

Если в этой связи возникают какие-либо сомнения, они разрешаются в пользу роди-

телей). 

право семьи на 

самоопределение; 

уважение

 уникальнос

ти 

каждой личности; 

уважение   права   членов   се-

мьи   на   то, 

чтобы жить в соответствии с 

ценностями, 

  стандартами и понятиями, которые 

соответствуют их «кор-

ням», их культур-

ному наследию. 

Техники успешного разрешения проблем 

«Совет родителей» направлена на совместное принятие решений, научение 

членов семьи слушать и слышать друг друга. Совет роди-

телей помогает договариваться членам семьи и нести от-

ветственность за свое 

решение. 

«Семейный праздник» для создания эмоционально положительной атмо-

сферы между 

членами семьи и ближайшим окружением. 

Создание «Семейных 

хроник, историй и лето-

писей» и 

«Фотоальбомов 

семьи» 

является огромным потенциалом для осознания семей-

ных ценностей, 

укрепления традиций поколений. 

На страницах семейных фотоальбомов собраны снимки 

не только 

«детей с улыбкой», но и «взрослых с лопатой» … снимки, 

которые показывают, что в нашей семье (самой обычной, 

и имеющей проблемы в семье) есть чем гордится – тру-

довой жизнью старшего поколения, подвигами дедов, от-

стоявших нашу Родину в Великой Отечественной войне. 

«Традиции помощи 

взрослым» 

это метод семейной терапии. Обращение к положитель-

ному примеру 

предыдущих поколений приводят членов семьи не толь-

ко к состоянию уверенности в своей силе и достоинстве, 

но и объединяют в одном поле родства, позволяют 

лучше понимать друг друга и 

показывают возможности объединения общих усилий. 

«Школа социальной 

ответственности семьи» 

групповая тренинговая работа с несколькими семьями 

позволяющая 

участникам осознать, что они не одиноки в своих трудно-

стях и у них есть способы преодоления этих проблем. 

Участники на занятиях получают навык бесконфликтного 

взаимодействия, умения выслушивать мнения другого 

члена семьи, даже если оно противоречит его пред-

ставлениям. Участие разных поколений в 
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тренинге дает более широкий взгляд на ситуацию. 

«Ступени 

родительства» 

социально-практические тренинги: для совместно-

го участия 

родителей и детей. 

мотивация личностной и социальной ответственности за 

себя и свою семью. В процессе занятий решаются такие 

задачи: определение 

понятия ответственность, пропаганда ценности семьи, 

формирование ответственного поведения родителей и де-

тей. 

«Эффективный 

родитель» 

для родителей, испытывающих затруднения во взаимо-

отношениях с 

ребенком. 

«Семейные встречи» «Семейные ценности: духовные, материальные», «Семейные 

традиции», «Разыграем ситуации», «К чему ведет потеря 

семейных ценностей», «Семейные устои», «Конфликты с 

детьми». 

Методы 

«Эмпатическое 

слушание» 

- Эмпатическое слушание - вид слушания содержани-

ем которого 

является точное отражение чувств собеседника. Приме-

няется в ситуациях, когда собеседнику необходимо поде-

литься своими переживаниями, и он сам выступает ини-

циатором разговора. 

- Эмпатическое слушание предполагает: избегание 

оценок и толкования, скрытых от собеседника мотивов 

его поведения (вместо привычного высказывания, содер-

жащего упрек и оценку: «Ты сам виноват, что с тобой это 

случилось. У тебя трудный характер» можно произнести: 

«Ты расстроен? Тебя раздражает твоя вспыльчивость, 

нетерпимость?»); точное отражение переживания, чув-

ства, эмоции собеседника с демонстрацией их понимания 

и принятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Важными характеристиками и средствами эффективного общения (в ходе консуль-

тации) являются: 

 эмпатия - сопереживание, понимание другого на уровне чувств, переживание 
тех же эмоциональных состояний, которые испытывает другой человек; 

 рефлексия (осознание того, как он воспринимается партнером по общению, 
способность к самоанализу психических состояний, действий, поступков); 

 идентификация (уподобление, отождествление себя с другим человеком, пере-

несение человеком себя на место, в ситуацию другого человека). 
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Детско-взрослая общность 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является дет-

ско-взрослая общность. 

Субъектность – социальный, деятельностно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как спо-

собность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных 

видах деятельности, как способность совершать нравственные поступки, размыш-

лять о своих действиях и их последствиях. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопережи-

вание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полно-

правному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участ-

ников общности. 

Детско-взрослая общность – объединение субъектов образовательного про-

цесса (педагогов, родителей, воспитанников) на основе общих ценностей, цен-

ностных ориентиров, норм, смыслов общения и взаимодействия. 

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 ре-

бенком и становятся его собственными. 

Детско-взрослое сообщество (педагог, родители воспитанников, партнеры) 

является основным условием развития событийного подхода. 

Общность   строится   и    задается    системой    связей    и    отношений    ее    

участников. В каждом возрасте и каждом случае учитывается то, что она будет об-

ладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 

Стратегия событийного ряда в детско-взрослой общности 

Избирательная стратегия 

«Что это? Зачем мне это?» 

Стратегия эмоциональной включенности 

«Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались!!!» 

Стратегия деятель-

ностной включенности 

«Нам интересно, мы умеем жить и 

творить вместе!» 

Авторская стратегия 

«Мне интересно, и я знаю, как можно сде-

лать нашу жизнь лучше, понимаю, что мне 

дает группа!» 

Социокультурная стратегия 

«Как сделать наш мир лучше? Что мы можем для этого сделать?» 

 

Основными признаками событийной общности являются: 

- событийность, совместность бытия равных индивидов, встреча заинтере-

сованных друг в друге и в общем бытии субъектов; 

- добровольность участия, свободный вход и выход; 

- свобода и равенство участников, определяющих свою позицию; 

- открытое межпозиционное взаимодействие; 

- общие целевые ориентации, устремления общности; 

- ценностно-смысловое пространство, формируемое самой общностью в 

межпозиционном взаимодействии участников и значимое для всех; 

- рефлексивные процессы, в ней осуществляется индивидуальная и группо-

вая рефлексия, позволяющая воспитанникам осознавать происходящие в общности 

процессы и явления, выводить их на индивидуальное самоопределение. 

 

Детско-взрослая общность и её событийные характеристики 

Одной из задач современного образования является поддержка и раскрытие 

своего «Я», развитие в ребёнке способностей, личностного самоопределения, 
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нахождения собственных смыслов. Вариантом такой образовательной ситуации 

представляется детско-взрослая общность, её событийные характеристики. Боль-

шое значение имеет, какие ценности и смыслы преобладают в общности. 

Основой формирования общности является совместная деятельность и эм-

патия, общие переживания эмоций (положительных и отрицательных). Общность 

складывается непроизвольно, через добровольное объединение людей, их эмоцио-

нальную открытость друг к другу (дружеская группа, клуб, команда, молодёжная 

организация). 

Необходимые педагогические условия для «выращивания» детского-

взрослой общности с системой неформальных связей и отношений в нём 

- открытое межпозиционное взаимодействие детей и взрослых ( проекты, 

ролевые игры, волонтерство); 

- групповая и индивидуальная рефлексия 

 

Характеристика детского коллектива и детско-взрослой общ-

ности 

Характеристики Детский коллектив Детско-взрослая общность 

Источник 

возникновения 

Внешние факторы, обще-

ственно и социально заданы 

Внутренние факторы, ин-

терес и желание субъекта, 

эмоциональная 

или деятельностная 

включённость 

Деятельность Направлена на коллективно - 

значимую цель. 

Индивидуальная цель 

подчинена коллективной 

Деятельность в общении 

определяется индивидуаль-

ными интересами и иници-

ативами отдельных субъек-

тов. Коллективная 

деятельность 

зависит от 

самоопределения 

каждого 

Связи и отношения Структурированы и достаточ-

но 

формализированы, заданы 

общей целью деятельности 

Неформальные, открытые и 

гибкие, 

предполагают равенство, 

солидарность, взаимную 

поддержку 

Ценностно- 

смысловое 

пространство 

Происходит от определяю-

щей деятельности коллекти-

ва, цели, и ожидаемых резуль-

татов. 

Проявляется в нормах, пра-

вилах, традициях 

Открытое взаимо-

действие участни-

ков. Проявляется 

в духовной близо-

сти, общих пози-

циях 

Управление Извне, направлено на ре-

шение коллективных целей 

и задач. 

Возможен 

выход на 

самоуправление 

Затруднено, предполагает 

равенство. Может осу-

ществляться каждым чле-

ном общности. 
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Необходимые усло-

вия для развития и 

функционирования 

Коллективно значимая 

цель, осознаваемая как 

личностно значимая 

Постановка новых целей и 

задач, более социально и лич-

ностно значимых. 

Конструктивное взаимодей-

ствие, выход н самоуправле-

ние, 

Эмоциональная и дея-

тельностная включён-

ность. 

Проявление ценностно-

смыслового пространства. 

Стимулирование индиви-

дуального самоопределе-

ния у каждого члена 

общности. Авторская 

инициатива, свобода са-

мореализации 

 коллективное целеполага-

ние и планирование. 

Проявление неформаль-

ной социально-

психологической общно-

сти в коллективе 

 

Событийная общность может быть смоделирована педагогом, она включает в 

общий ход 

дела детей и взрослых. Событийная общность может быть проявлена для участ-

ников общности как жизненное событие, где произошло открытие, родилось но-

вое знание, видение, понимание себя и другого, появился новый опыт деятельно-

сти. 

 

 

Детская общность 

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития лич-

ности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведе-

ния, 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 воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому особое внимание уделяется со-

зданию в детских взаимоотношениях духа доброжелательности, развитию у детей 

стремления и умения помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопро-

тивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В МАОУ обеспечивается возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со стар-

шими, 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. 

Разнообразие типов детских общностей в МАДОУ с учетом их воспита-

тельного потенциала, преимущественного вида деятельности, осуществляемого в 

детской общности. На этом основании можно будет выделить: 

– детские общности познавательной направленности; 

– детские общности игровой направленности; 

– детские общности, ориентированные преимущественно на проблемно-
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ценностное общение; 

– детские общности досугово-развлекательной направленности; 

– детские общности, ориентированные преимущественно на художественное 

творчество; 

– детские общности, ориентированные преимущественно на социальное творче-

ство; 

– детские общности трудовой направленности; 

– детские общности спортивно-оздоровительной направленности; 

– детские общности туристско-краеведческой направленности; 

– детские общности с разнонаправленной деятельностью. 

 

Детская общность в МАДОУ - организация движения волонте-

ров 

«Дети - волонтеры» 

Дошкольный возраст традиционно считается периодом интенсивной социа-

лизации. Современные дети живут и развиваются в совершенно новых социокуль-

турных условиях. Чрезвычайная занятость родителей, разрыв поколений, изолиро-

ванность ребёнка в семье и другие тенденции негативно отражаются на социализа-

ции современных детей. Эффективная социализация является одним из главных 

условий жизни ребенка в обществе в целом и личностной готовности ребёнка к 

школе, в частности. 

В современном обществе все чаще затрагивается вопрос о создании благо-

приятных условий для развития детей дошкольного возраста. Достижению этих це-

лей способствуют различные виды деятельности, используемые в педагогике, одна 

из них – волонтерство. 

Волонтерство – «доброволец». Волонтерство – это прежде всего инициати-

ва. У детей начинает формироваться активная жизненная позиция, умение ориен-

тировать в социуме, жить среди людей и по возможности помогать им. 

Волонтерство – это бесплатная помощь, в результате своего труда ребенок 

получает не материальную плату, а «плату» в качестве внутреннего удовлетворе-

ния. 

«Волонтерство» – это активная форма общения в детской среде – от сверст-

ника к сверстнику, способствующая ранней позитивной социализации ребенка че-

рез активную деятельность, где дети выступают инициаторами деятельности, дает 

возможность помочь малышу раскрепоститься, пойти на общение со сверстниками 

и детьми более старшего возраста, доставить эмоциональную радость. 

МАДОУ – социальный институт, в котором работают люди определенного 

общественного склада, умеющие выстраивать рейтинг духовных ценностей, для 

которых понятия «помощь» и 

«быть нужным» являются не пустыми словами. Приоритеты специалистов МА-

ДОУ расставлены в пользу нравственных идеалов. 

Цель «волонтерства» в МАДОУ: организация волонтерского движения 

через объединение активных, творческих педагогов, заинтересованных родителей и 

детей старшего дошкольного возраста, и их участие в добровольческих мероприя-

тиях. 

Задачи волонтерской деятельности в МАДОУ: 

- расширение представления о волонтерском движении у детей 5-7 лет, пе-

дагогов МАДОУ, родителей воспитанников; 

- овладение практическими навыками волонтерского движения

 всех участников воспитательного процесса; 

- формирование инициативной группы педагогов и родителей, участвую-

щих в данном движении; 
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- создание системы работы по организации волонтерского движения в МАДОУ; 

- создание методических рекомендаций по организации волонтерского дви-

жения в МАДОУ и распространение опыта работы в других МАДОУ; 

- разработка новых форм и методов, объединяющих усилия педагогов и ро-

дителей, по воспитанию у детей милосердия, трудолюбия, доброты, толерантности: 

- развитие определенных жизненных качеств: 

- ответственности; 

- милосердия; 

- самостоятельности; 

- умение общаться с разными социальными группами людей; 

- личностный позитивизм; 

- развитие нравственных качеств ребенка в воспитательной среде, способ-

ствующее формированию у детей адекватной самооценки; навыков общения и со-

циальной гибкости к меняющимся внешним социальным условиям, 

- помощь таким социальным категориям граждан как: престарелые, люди-

инвалиды; 

- повышение специальных знаний педагогов по волонтерской деятельности; 

- знакомство родителей воспитанников 5-7 лет с волонтерским движением в МА-

ДОУ. 

 

Принципы волонтерского движения: 

Принцип взросления. Общаясь и помогая младшим, дети – волонтеры ощу-

щают себя взрослыми, у них возникает стремление к решению новых, более слож-

ных задач, при этом ребята выступают инициаторами деятельности. 

Это дает возможность им раскрепоститься, пойти на активное разновозраст-

ное общение в детской среде – сверстника со сверстником, старшего с младшим, 

получить эмоциональную радость и внутреннее удовлетворение от своей деятель-

ности. 

Миссия волонтера – всегда быть готовым прийти на помощь. 

Дети – волонтёры знают, что в МАДОУ они главные помощники, и готовы 

прийти на помощь младшим во всех режимных моментах в течение дня. Тем самым 

дети – волонтёры получают отличную возможность почувствовать себя взрослыми 

и нужными. 

Принципы внедрения технологии волонтерского движения «хочешь почув-

ствовать себя человеком – помоги другому»; «сам захотел, и сам выбрал что де-

лать». 

Для волонтера ценны такие качества личности как трудолюбие, доброжела-

тельность к окружающим людям, забота и бережное отношение к природе, отзыв-

чивость и милосердие, сформированная потребность к здоровому образу жизни. 

 

Мероприятия по созданию волонтерского клуба: 

1. Знакомство с понятием с понятиями «волонтер», «волонтерский отряд». С 

детьми были проведены беседы о том, кто такие волонтеры, чем занимаются во-

лонтеры, какими они обладают качествами, что значит волонтерская деятельность. 

2. Беседы «Наши добрые дела и поступки». Вопросы в ходе беседы: Что зна-

чит «добрые слова», «добрые пожелания», «добрые поступки», «добрые дела», 

«добрые люди»? В какой помощи могут нуждаться взрослые, дети? Как может 

быть оказана помощь другому человеку: по собственному желанию, по просьбе, по 

предложению. Чему старшие дети могут научить малышей? 

3. Разработать правила волонтера, разработать атрибуты волонтёрского дви-

жения – шарф и значок с эмблемой волонтерского движения. 

4. Из детей, выразивших желание участвовать в волонтерской деятельности, 
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сформировать команду. 

В зависимости от выбора основных объектов волонтерского движения выде-

ляются следующие блоки работы: 

- работа с детьми 5-7 лет (волонтёрское движение); 

- работа с педагогами; 

- работа с семьёй. 

 

Блок «Работа с детьми» включает: 

- формирование милосердия; 

- развитие трудолюбия; 

- воспитание потребности к здоровому образу жизни; 

- формирование толерантности; 

- формирование сознательного, непрагматичного отношения к природе; 

- формирование доброжелательности в общении со сверстниками. 

 

Работа с педагогами и родителями предполагает 3 этапа: 

1 этап. Формирование волонтёрского движения 

в детском саду. 2 этап. Социально-

психологическая подготовка волонтёров. 

3 этап. Развитие волонтёрского движения. 

На 1 этапе у педагогов и родителей воспитанников формируются представ-

ления о роли и месте добровольчества в современном обществе, а детям дается 

определение понятия «волонтёр». 

На 2 этапе проходит тренировка навыков эффективной коммуникации, раз-

витие уверенности в себе, разработка атрибутов волонтёрского движения. 

На 3 этапе происходит разработка, подготовка и проведение просветитель-

ско- профилактических мероприятий; привлечение общественности родительского 

и педагогического контингента к поддержке развития волонтёрского движения. 

Одна из форм поддержки детских интересов «Клуб по интересам». Одной из 

форм клуба по интересам является детский волонтерский клуб, обеспечивающий 

разновозрастное общение детей. 

 

«АКЦИЯ» 

Одна из современных форм построения тесного взаимодействия с социу-

мом – «акция». Акция – это действие, предпринимаемое для достижения 

какой-нибудь цели. 

Акция – активная форма работы, которую проводят участники движения в 

школах, клубах, на концертах, спортивных праздниках. Роль членов движения в ак-

циях зависит от её целей и содержания. В одном случае это раздача листовок, бук-

летов, в другом – проведение тематического дня. Тематика их самая разнообразна, 

но необходимо соблюдать правило – она должна быть актуальна в данный момент 

как для самих детей, их родителей, социума. Такие, как: 

- «Ветеран», 

- «Родники», 

- «Покормим птиц зимой», 

- «Книжка-малышка» для малышей». 

Помогая младшим дошколятам, у детей-волонтеров формируется ощущение 

«взрослости», возникает желание, стремление к решению новых, более сложных 

задач познания, общения, деятельности. Ребята осознают свою ответственность, 

получают внутреннее удовлетворение от своей работы, у них повышается само-

оценка, уверенность в себе. 

Участие детей в волонтерском движении поможет им освоить основную ком-
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петенцию, без которой человек не может жить – коммуникативную компетент-

ность. 

Они научатся вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, слушать, 

понимать и принимать точку зрения собеседника, вести дискуссию. 

Они будут готовы решать социальные задачи, адекватно вести себя в различ-

ных жизненных ситуациях, в том числе и конфликтных. 

При этом важно, что у них не только сформируется негативное отношение к 

плохому, но и обеспечены способы социальной активности, позволяющие перейти 

от пассивного неодобрения к активным действиям в среде сверстников. 

 

В режимные моменты старшим детям предоставляется возможность помочь 

или научить младших. Дети подготовительной к школе группы (по просьбе воспи-

тателя средней группы) включают в сюжетно-ролевые игры малышей и учат их 

играть. Старшие дети провести занятие, разучить с малышами стихотворение или 

песенку, помочь одеться и т.п. 

Можно выделить группу детей, желающих регулярно посещать малышей и 

организовать для них «Школу волонтеров», т.е. специально обучать старших 

детей по следующим программам: 

«Научим малышей играть», «Научим разрешать конфликты», «Научим одеваться», 

«Знаем, как помочь в проведении занятий» и др. 

 

«СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ» 

Социальные акции – одно из направлений социального сотрудничества. Для 

создания качественных условий образовательной деятельности осуществляется 

взаимодействие с социальными партнёрами. 

«Социальная акция» – это современный способ привлечь и объединить всех 

участников воспитательного процесса. 

Социальные акции - одно из направлений позитивной социализации дошкольни-

ков. 

Основная цель социальной акции - формирование эмоционально-ценностного 

отношения к миру, окружающим людям и самому себе на основе нравственного содер-

жания. 

Виды социальных акций: 

- Благотворительные (помощь другим людям) сбор вещей, книг и т.п. для 

передачи их целевой группе; 

- Трудовые (экологические) способствующие преобразованию, совершен-

ствованию социального пространства посредством социально-значимой тру-

довой деятельности 

- Социокультурные влияющие на уровень культуры, воспитывающие инте-

рес к своей национальной культуре и культуре других народов, актуализи-

рующие значимость народных праздников, традиций и обычаев 

- Окружающий социальный мир (чистота улицы, двора, города, подъезда и 

т.п.; безопасность) 

 

«Социальная акция» проводится ежемесячно: 

- «Бессмертный полк», 

- «Твори добро – помогаем животным», 

- «Творим добро – помогаем детям», 

- «Собери макулатуру – спаси дерево», 

- «Игрушки для малышей», 

- «Примите наши поздравления», 

- «Новогоднее чудо», 

http://detstvogid.ru/pozitivnaya-sotsializatsiya-doshkolnikov/.html
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- конкурс рисунков на асфальте «Доброта спасет мир», 

- конкурс рисунков «ПДД в рисунках на асфальте». 

 

Тематика «Социальных акций» весьма разнообразна: 

- разработка детьми и родителями семейных проектов усовершенствова-

ния прогулочных площадок, Центров активности в группе; 

- совместное высаживание выращенных саженцев и рассады на территории дет-

ского сада; 

- сбор корма для собак и кошек из приютов для бездомных животных; 

- походы детей и взрослых к местам памяти павших воинов с целью высадки 

цветов и уборки территории; 

- вернисажи на ограде детского сада для жителей микрорайона, приурочен-

ные к памятным датам; 

- изготовление поздравительных открыток, подарков, памяток различного 

содержания и раздача их жителям микрорайона; 

- уборка мусора; 

- сбор использованных макулатуры. 

Без интереса к данной деятельности детей, желания и умения воспитателей и 

родителей создать условия приобретения детьми компетенций, необходимых для 

жизни в современном мире невозможно. 

Для детей дошкольного возраста внешние атрибуты любой деятельности 

весьма привлекательны. Они исполняют роль внешнего мотива, стимула, позволя-

ют поддерживать интерес к данной работе длительное время. 

Эту цель преследуют педагоги, оформляя с детьми и родителями фотовы-

ставки, коллажи, стенгазеты, фотовыставки «Добрые дела и поступки», «А ты сде-

лал доброе дело?». 

 

Социальная акция «Водитель, береги жизнь»: 

Цель: формировать социально – позитивный облик ребенка через участие в 

социальных акциях. Повысить ответственность водителей за жизнь и здоровье детей. 

 

Социальная акция «Чистый участок»: 

Цель: подвести детей к мысли: только от поведения человека зависит, 

насколько город может быть чистым, уютным, красивым. 

 

Экологические акции «Доброе сердце»: 

– «Озеленим наш детский сад» (совместная трудовая деятельность с родителями 

по посадке цветов, кустов и деревьев и уходу за ними, уборка мусора на участке); 

- «Помоги птицам зимой»; 

- «Кормушка»; 

- «Сдай макулатуру – спаси дерево»; 

- «Творим добро – помогаем животным» 

Каждая акция начинается с информирования дошкольников и родителей о 

цели, этапах и времени ее проведения. 

На «Ежедневных рефлексивных кругах» дети обсуждаются задачи и содер-

жание акции, планируется участие в мероприятии, намечаются конкретные дей-

ствия. «Социальная акция» проводиться как во всем МАДОУ, так и в отдельных 

группах. 

Результативность акции во многом зависит от ее организации: соблюдения 

принципа добровольности, проявления заинтересованности самих воспитателей, 

доступности детям ее смысла. Акция доводится до логического конца, а дети, ро-

дители и воспитатели получают удовлетворение от ее проведения. А это проис-
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ходит лишь тогда, когда есть фиксация конечного 

результата в виде фото- и/или видеосъемки, когда дети могут увидеть реальный ре-

зультат социального действия. 

 

Развитие волонтерского движения 

- проведение опроса детей старшей и подготовительной к школе групп 

«Чтобы я хотел сделать как волонтер?» 

- опрос родителей по теме «Мое отношение к волонтерству». Это дает значи-

мый эффект уже на подготовительном этапе реализации технологии. Создается 

клуб «Сад добрых сердец», формулируются заповеди «Сад…», правила деятельно-

сти волонтера и девизы на каждый месяц. 

Инициативная группа на основе опроса детей, родителей и мнения воспита-

телей составляет ежедневный и еженедельный план посещения старшими детьми 

младших, отслеживает волонтерскую деятельность и информирует о ее результа-

тах педагогов, специалистов дошкольной образовательной организации и родите-

лей воспитанников. 

 

План волонтерской деятельности 

Месяц Те

ма 

Зада

чи 

Содержание работы Взаимодействи

е с 

родителями 

Сентяб

рь 

Кто такие 

волонтеры? 

Наша друж-

ная семья. 

Создать условия 

ознакомления де-

тей о том, что дет-

ский сад 

– это дружная се-

мья, взрослые за-

ботятся о детях, а 

старшие воспи-

танники - о ма-

лышах. 

Беседа «Кто такие 

волонтеры?». Экс-

курсия по детскому 

саду. 

«Школа волонте-

ра». Составление 

правил и обязанно-

стей учеников 

«Школы волонте-

ров». Изготовление 

флага и герба 

«Школы волонте-

ров». 

Выяснение детей о 

том, чем они любят 

заниматься. 

Праздник 

«Посвящение в 

волонтеры». 

Привлечение 

родителей к 

разработке фла-

га и герба 

«Школы волон-

теров». 

Октябр

ь 

Разреши

м 

конфликт

ы. 

Создать усло-

вия для осо-

знания великой 

силы добра. 

Развить ком-

муникативные 

навыки детей. 

позволяющие 

решать кон-

фликтные си-

туации с 

сверстниками. 

Показ мультипли-

кационных филь-

мов про добро 

снятых мультсту-

дией МАДОУ. 

Целевые прогул-

ки на территории 

детского сада. 

Разреши

м 

конфлик

ты 
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Ноябрь Научим 

малы-

шей 

одевать-

ся. 

Научим 

малы-

шей 

убирать 

за собой 

игруш-

ки. 

Создать условия 

для развития 

самостоятель-

ности и ответ-

ственности, де-

тей. 

«Неделя добрых 

дел» - оказание по-

мощи малышам в 

трудности в одева-

нии и раздевании. 

Развивать умение и 

желание малышей 

убирать игрушки на 

место после игры, в 

группе и на игровом 

участке. 

Практикум 

«Самообслу-

жива ние в 

условиях се-

мьи». 

Консультация 

на тему 

«Личностный 

подход к 

формировани

ю 

саморегуляци

и у 

    дошкольников» 

Декабр

ь 

Научим 

малышей 

украшать 

группу к 

Новому 

году. 

Создать условия 

для развития, 

формирования 

у детей возрас-

та игровой дея-

тельности и пе-

редачи игрово-

го опыта в есте-

ственных усло-

виях. 

«Изготовление 

елочных 

игрушек» 

Советы 

родителям 

«Бесконфликт-

ное общение в 

процессе игры 

детей разного 

возраста» 

январь Лаборатори

я 

для 

малыше

й. 

Создание условий 

для развития 

навыка обще-

ния в разновоз-

растном кол-

лективе в про-

цессе познава-

тельно – иссле-

довательской 

деятельности. 

Построение ва-

риативного 

развивающего 

образования, 

ориентирован-

ного на уровень 

развития, про-

являющийся у 

ребенка в сов-

местной дея-

тельности со 

взрослым и бо-

лее опытными 

сверстниками. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность с 

детьми младшего 

возраста 

«Снежный колобок» 

Консультация 

«Детское экс-

периментиров 

ание как спо-

соб познания 

мира» Оказа-

ние помощи в 

подборе обо-

рудования для 

проведения 

опытов и экс-

периментов 
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Феврал

ь 

Кормушка. Воспитывать в де-

тях 

доброту и сочув-

ствие, желание 

помогать и забо-

титься о птицах, 

испытывать ра-

дость от участия в 

добром деле 

Изготовление корму-

шек 

для птиц, развеши-

вание их на террито-

рии детского сада и 

во дворах, подкорма 

птиц зимой, наблю-

дение за птицами. 

Изготовление 

кормушек 

совместно 

с родите-

лями. 

Проведени

е 

фотовыстав

ки 

«Птичь

я 

столова

я» 

Март В гостях у 

сказки» 

Создавать условия 

для желания 

детей участво-

вать в теат-

ральных пред-

ставлениях 

Дети показывают 

сказку 

для детей детского са-

да и родителей 

Родители 

участвуют 

в изготов-

лении ко-

стюмов 

Апрель Добрый ты 

и добрый я 

– добрые 

вокруг 

друзья! 

Создать усло-

вия для осо-

знания великой 

силы добра. 

Развить 

коммуникативн

ые 

навыки детей, 

Совместный про-

смотр мультипли-

кационных филь-

мов о доброте 

Консульта-

ция для ро-

дителей 

«Воспита-

ние добро-

той» 

  позволяющие 

решать 

конфликт-

ные ситуа-

ции со 

сверстни-

ками. 

  

Май Я - ты - он - 

она вме-

сте 

дружная 

семья! 

Создать условия 

для эмоциональ-

ного благополу-

чия через уважи-

тельное отноше-

ние к чувствам и 

потребностям 

каждого ребенка. 

Мастерская 

«Изготовление по-

дарков для малышей» 

Иллюстриро-

ванн 

ые сове-

ты роди-

телям: 

«Игрушка в 

жизни ребен-

ка» 

 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение об-

щаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопере-

живать. 

 

2.4.Социокультурный контекст МАДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №11 «Рябинушка» 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности до-
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школьника, обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами воспита-

ния, дошкольного образования, ориентированы на содействие и сотрудничество де-

тей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образо-

вательных отношений», и моделью образовательного процесса. В качестве 

средств реализации цели воспитания выступают следующие основные деятельно-

сти и культурные практики: 

 предметно-целевая деятельность - виды деятельности, организуемые 

взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой дея-

тельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками; 

 культурные практики - активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взросло-

го, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт; 

 свободная инициативная деятельность ребенка - его спонтанная са-

мостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремле-

ния: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей. 

 

Взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в воспитание, раз-

витие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения дет-

ского развития. Программа воспитания предполагает, что МАДОУ устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посе-

щение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к при-

роде и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых по-

требностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской под-

держки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

 

Взаимодействие с организациями как условие обеспечение качества реали-

зации  Программы воспитания 

Субъекты взаимодействия Предмет взаимодействия 

ГИБДД МВД по ГО Новолялинский Социально-коммуникативное развитие. 

Формирование элементарных знаний о безопасности и основ жизнедеятельности 

Всероссийское добровольное

 пожарное общество 

Социально-коммуникативное развитие. 

Создание условий для реа-

лизации противопожарных мероприятий 

Физкультурно-оздоровительный 

центр г. Новая Ляля 

Физическое развитие. 

Обеспечение преемственности в во-

просах 

социализации детей, их полно-

ценного физического и личностного развития 
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 МАОУ 

СОШ №1,4 

МБОУ 

СОШ №2 

Познавательное, социально-

коммуникативное, художественно-

эстетическое, ре-

чевое, физическое развитие. Позитивная 

социализация детей. 

Обеспечение преемственности в вопросах 

полноценного физического, интеллектуаль-

ного и личностного развития ребенка с уче-

том его индивидуальных особенностей в 

переходный 

период от дошкольного воспитания к школе 

Управление образование  

Консультационная поддержка 

Муниципальное учреждение 

культуры  Новолялинского го-

родского округа 

«Централизованная библиотечная 

система» 

Художественно-эстетическое,

 ре

чевое развитие. 

Расширение читательского кругозора, куль-

туры чтения детей 

МБОУ ДО «Новолялинская  детская 

школа искусств» 

Художественно-эстетическое развитие. 

Участие в реализации общеобразователь-

ных программ культурологической 

направленности 

Городской досуговый центр Новая Ля-

ля 

Познавательное, социально-

коммуникативное развитие. 

Культурологическое обеспечение

 процесса образова-

ния детей 

Дом детского творчества «Радуга» Художественно-эстетическое,

 ре

чевое развитие. 

Культурологическое обеспечение

 процесса образова-

ния детей 

Обеспечение соответствия образовательных результатов социальным 

ожиданиям может быть достигнуто только в условиях постоянного взаимодей-

ствия образовательного учреждения с сообществом, т.е. в условиях открыто-

сти. 

 

 

2.5.Формы взаимодействия с социальными партнерами 

Взаимодействие с социальными институтами как условие обеспечение 

качества 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

Социальный 

партнер 

Направление 

сотрудничест

ва 

форм

ы 

События 

ОГИБДД УВД по Формирование Проведение совместных Проведение 

городскому округу элементарных акций, родительских социальных 

акций. 

Новолялинский знаний о собраний. «Водитель береги 
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мою 

 безопасности и Организация жизнь», 

«Автокресло», 

 основ родительских патрулей. «Светоотражающ

ие 

 жизнедеятельности Распространение элементы». 

  памяток, брошюр Неделя 

безопасности 

   дорожного 

движения. 

   Международный 

день 

   светофора. 

   День ГИБДД. 

    

    

    

    

Физкультурно-

оздоровительный 

центр Новая Ляля 

Участие в Совместные 

спортивные 

Всемирный день 

 реализации праздники здоровья 

 общеобразовательн

ы 

Сдача норм ГТО Сдача норм ГТО 

 х программ дошкольниками День 

Физкультурника 

 физического и  Спортивный 

праздниу 

 личностного  «Папа, мама, я – 

 развития детей на  спортивная 

семья». 

 основе  Всемирный день 

 преемственности  здоровья. 

Городской досуга-

вый центр Новая 

Ляля 

Участие в Проведение Международный день 

 реализации образовательных музеев 

 общеобразовательн

ы 

программ и День российского 

кино 

 х программ тематических Всероссийский 

 культурологической 

направленности 

мероприятий 

Участие в город-

ских конкурсах 

Праздник  ТИКо - 

конструктор 
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Муниципальное 

учреждение 

культуры Ново-

лялинского го-

родского округа 

«Централизованн

ая библиотечная 

система» 

Расширение чита-

тельского круго-

зора, культуры 

чтения детей 

Проведение образо-

вательных программ 

«Юный читатель» 

Организация детских 

тематических выста-

вок рисунка.  

День русского 

языка. День 

рождения П.П. 

Бажова. 

День Россий-

ской печат и. 

Международ-

ный день даре-

ния книги. 

Всемир-

ный день 

писателя. 

Всемир-

ный день 

поэзии. 

Международны

й день детской 

книги. 

Новолялинская 

детская школа 

искусств» 

Участие в 

реализации обще-

образовательны х 

программ 

культурологической 

направленности 

Проведение концертов, 

музыкальны вечеров 

Всероссийская 

неделя 

музыки для 

детей и 

юношества. 

День рожде-

ния П.И. Чай-

ковского. 

МАОУ СОШ № 1 Обеспечение 

преемственности  в вопросах полноценного физического, интеллектуального и личностного развития ребенка с учетом его 

индивидуальных 

особенностей  в переходный период от дошкольного воспитания к школе 

Посещение музея ВОВ 

Выступление  каде-

тов перед дошкольни-

ками Участие в

 совместных 

акциях, проектах. 

Проведение спортив-

но- военной 

 игры 

«Зарничка» для детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Посещения музея 

в 

День Победы со-

ветского народа в 

Великой Отече-

ственной войне 

МАОУ СОШ № 4 Проведение спортив-

ных соревнований

 

на стадионе 

Организация праздни-

ков и совместных ак-

ций. 

Экскурсию в школу. 

День знаний 

Эстафета 

Мама,папа,я 

спортивная 

семья» 

 

Обогащение содержания деятельности детского сада по сотрудничеству: 

- с учреждениями и организациями по охране жизни и здоровья воспитанни-

ков; 

- с учреждениями образования по обмену опытом работы; 
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- с учреждениями культуры – по эстетическому, патриотическому воспитанию. 

 

 

 

Задачи воспитания в образовательных областях. 

Поскольку в ДОУ создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в ней 

в комплексе решеются воспитательные, обучающие и развивающие задачи педагогическо-

го процесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с воспитательными 

задачами, реализуемыми при реализации образовательных областей (таблица 1) 

 

Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспи-

тательными задачами, реализуемыми в рамках образовательных областей 

Направления 

воспитания и 

базовые цен-

ности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательны

х областей 

Образователь

ные области 

Патриотиче-

ское направле-

ние воспита-

ния  

В основе ле-

жат ценности 

«Родина» и 

«Природа» 

Формирование у ре-

бёнка личностной 

позиции наследника 

традиций и культу-

ры, защитника Оте-

чества и творца (со-

зидателя), ответ-

ственного за буду-

щее своей страны 

• Формировать 

«патриотизм 

наследника», 

испытываю-

щего чувство 

гордости за 

наследие сво-

их предков 

(предполагает 

приобщение 

детей к исто-

рии, культуре 

и традициям 

нашего наро-

да: отношение 

к труду, семье, 

стране и вере) 

• Формировать 

«патриотизм 

защитника», 

стремящегося 

сохранить это 

наследие 

(предполагает 

развитие у де-

тей готовно-

сти преодоле-

вать трудно-

сти ради своей 

семьи, малой 

родины)  

• Воспитывать 

«патриотизм 

созидателя и 

творца», 

• Воспитывать 

ценностное от-

ношения к 

культурному 

наследию свое-

го народа, к 

нравственным и 

культурным 

традициям Рос-

сии 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

• Приобщать к 

отечественным 

традициям и 

праздникам, к 

истории и до-

стижениям род-

ной страны, к 

культурному 

наследию наро-

дов России 

• Воспитывать  

уважительное 

отношение к 

государствен-

ным символам 

страны (флагу, 

гербу, гимну); 

Познавательн

ое развитие 

• Приобщать к 

традициям и ве-

ликому куль-

турному насле-

дию российско-

го народа 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые цен-

ности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательны

х областей 

Образователь

ные области 

устремленного 

в будущее, 

уверенного в 

благополучии 

и процветании 

своей Родины 

(предполагает 

конкретные 

каждодневные 

дела, направ-

ленные, 

например, на 

поддержание 

чистоты и по-

рядка, опрят-

ности и акку-

ратности, а в 

дальнейшем - 

на развитие 

всего своего 

населенного 

пункта, райо-

на, края, От-

чизны в це-

лом) 

Духовно-

нравственное 

направление 

воспитания  

В основе ле-

жат ценности 

«Жизнь», 

«Милосердие»

, «Добро» 

Формирование спо-

собности к духов-

ному развитию, 

нравственному са-

мосовершенствова-

нию, индивидуаль-

но-ответственному 

поведению 

• Развивать 

ценностно-

смысловую 

сферу до-

школьников 

на основе 

творческого 

взаимодей-

ствия в дет-

ско- взрослой 

общности 

• Способство-

вать освоению 

социокультур-

ного опыта в 

его культурно-

историческом 

и личностном 

аспектах 

• Воспитывать 

любовь к своей 

семье, своему 

населенному 

пункту, родно-

му краю, своей 

стране 

• Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

ровесникам, ро-

дителям (закон-

ным представи-

телям), соседям, 

другим людям 

вне зависимости 

от их этниче-

ской принад-

лежности 

• Воспитывать 

социальные 

чувства и навы-

ки: способность 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые цен-

ности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательны

х областей 

Образователь

ные области 

к сопережива-

нию, общитель-

ность, друже-

любие  

• Формировать 

навыки сотруд-

ничества, уме-

ния соблюдать 

правила, актив-

ной личностной 

позиции 

• Создавать 

условия для 

возникновения 

у ребёнка нрав-

ственного, со-

циально значи-

мого поступка, 

приобретения 

ребёнком опыта 

милосердия и 

заботы; 

• Воспитывать 

отношение к 

родному языку 

как ценности, 

развивать уме-

ние чувствовать 

красоту языка, 

стремление го-

ворить красиво 

(на правильном, 

богатом, образ-

ном языке). 

Речевое 

развитие 

Социальное 

направление 

воспитания 

В основе ле-

жат ценности 

«Человек», 

«Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничест

во» 

Формирование цен-

ностного отношения 

детей к семье, дру-

гому человеку, раз-

витие дружелюбия, 

умения находить 

общий язык с дру-

гими людьми 

 

• Способствов

ать освоению 

детьми 

моральных 

ценностей 

• Формировать 

у детей нрав-

ственные ка-

чества и идеа-

лов 

• Воспитывать 

стремление 

жить в соот-

ветствии с мо-

• Содейство-

вать становле-

нию целостной 

картины мира, 

основанной на 

представлениях 

о добре и зле, 

прекрасном и 

безобразном, 

правдивом и 

ложном 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

• Воспитывать 

уважения к лю-

Познавательн

ое развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые цен-

ности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательны

х областей 

Образователь

ные области 

ральными 

принципами и 

нормами и во-

площать их в 

своем поведе-

нии. Воспиты-

вать уважение 

к другим лю-

дям, к законам 

человеческого 

общества. 

Способство-

вать накопле-

нию у детей 

опыта соци-

ально-

ответственно-

го поведения 

• Развивать 

нравственные 

представле-

ния, формиро-

вать навыки 

культурного 

поведения 

дям – предста-

вителям разных 

народов России 

независимо от 

их этнической 

принадлежно-

сти; 

 

• Способство-

вать овладению 

детьми форма-

ми речевого 

этикета, отра-

жающими при-

нятые в обще-

стве правила и 

нормы культур-

ного поведения 

 

Речевое 

развитие 

• Создавать 

условия для вы-

явления, разви-

тия и реализа-

ции творческого 

потенциала 

каждого ребён-

ка с учётом его 

индивидуально-

сти,  

• Поддерживать 

готовности де-

тей к творче-

ской самореали-

зации и сотвор-

честву с други-

ми людьми 

(детьми и 

взрослыми) 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

• Воспитывать 

активность, са-

мостоятель-

ность, уверен-

ности в своих 

силах, развивать 

нравственные и 

волевые каче-

ства 

Физическое 

развитие 

Познаватель- Формирование • Воспитывать • Воспитывать Познавательн



 

 

274  

Направления 

воспитания и 

базовые цен-

ности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательны

х областей 

Образователь

ные области 

ное 

В основе ле-

жит ценность 

«Познание» 

ценности познания у ребёнка 

стремление к 

истине, спо-

собствовать 

становлению 

целостной 

картины мира, 

в которой ин-

тегрировано 

ценностное, 

эмоционально 

окрашенное 

отношение к 

миру, людям, 

природе, дея-

тельности че-

ловека 

отношение к 

знанию как 

ценности, по-

нимание значе-

ния образования 

для человека, 

общества, стра-

ны 

• Воспитывать 

уважительное, 

бережное и от-

ветственное от-

ношения к при-

роде родного 

края, родной 

страны 

• Способство-

вать приобрете-

нию первого 

опыта действий 

по сохранению 

природы. 

ое развитие 

• Формировать 

целостную кар-

тину мира на 

основе интегра-

ции интеллекту-

ального и эмо-

ционально-

образного спо-

собов его осво-

ения детьми 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

В основе ле-

жат ценности 

«Здоровье», 

«Жизнь» 

Формирование цен-

ностного отношения 

детей к здоровому 

образу жизни, овла-

дение элементарны-

ми гигиеническими 

навыками и прави-

лами безопасности 

• Способство-

вать становле-

нию осознан-

ного отноше-

ния к жизни 

как основопо-

ложной цен-

ности  

• Воспитывать 

отношение 

здоровью как 

совокупности 

физического, 

духовного и 

социального 

благополучия 

• Развивать 

навыки 

здорового 

образа жизни 

• Формировать 

у детей возрас-

тосообразных 

представлений о 

жизни, здоровье 

и физической 

культуре 

• Способство-

вать становле-

нию эмоцио-

нально-

ценностного от-

Физическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые цен-

ности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательны

х областей 

Образователь

ные области 

человека 

 

ношения к здо-

ровому образу 

жизни, интереса 

к физическим 

упражнениям, 

подвижным иг-

рам, закалива-

нию организма, 

к овладению 

гигиеническим 

нормам и пра-

вилами 

• . 

Трудовое 

В основе ле-

жит ценность 

«Труд» 

Формирование цен-

ностного отношения 

детей к труду, тру-

долюбию и приоб-

щение ребёнка к 

труду 

• Поддержи-

вать привычку 

к трудовому 

усилию, к до-

ступному 

напряжению 

физических, 

умственных и 

нравственных 

сил для реше-

ния трудовой 

задачи;  

• Воспитывать 

стремление 

приносить 

пользу людям 

• Поддерживать 

трудовое уси-

лие, формиро-

вать привычку к 

доступному до-

школьнику 

напряжению 

физических, ум-

ственных и 

нравственных 

сил для реше-

ния трудовой 

задачи 

• Формировать 

способность бе-

режно и уважи-

тельно отно-

ситься к резуль-

татам своего 

труда и труда 

других людей. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Эстетическое 

В основе ле-

жат ценности 

«Культура» и 

«Красота» 

Становление у детей 

ценностного отно-

шения к красоте  

• Воспитывать 

любовь к пре-

красному в 

окружающей 

обстановке, в 

природе, в ис-

кусстве, в от-

ношениях, 

развивать у 

детей желание 

и умение тво-

рить 

• Воспитывать 

эстетические 

чувства (удив-

ление, радость, 

восхищение, 

любовь) к раз-

личным объек-

там и явлениям 

окружающего 

мира (природ-

ного, бытового, 

социокультур-

ного), к произ-

ведениям раз-

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые цен-

ности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательны

х областей 

Образователь

ные области 

ных видов, жан-

ров и стилей 

искусства (в со-

ответствии с 

возрастными 

особенностями) 

• Приобщать к 

традициям и ве-

ликому куль-

турному насле-

дию российско-

го народа, ше-

деврам мировой 

художественной 

культуры с це-

лью раскрытия 

ценностей 

«Красота», 

«Природа», 

«Культура» 

• Способство-

вать становле-

нию эстетиче-

ского, эмоцио-

нально-

ценностного от-

ношения к 

окружающему 

миру для гар-

монизации 

внешнего мира 

и внутреннего 

мира ребёнка 

• Формировать 

целостную кар-

тину мира на 

основе интегра-

ции интеллекту-

ального и эмо-

ционально-

образного спо-

собов его осво-

ения детьми 

• Создавать 

условия для вы-

явления, разви-

тия и реализа-

ции творческого 
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Направления 

воспитания и 

базовые цен-

ности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательны

х областей 

Образователь

ные области 

потенциала 

каждого ребён-

ка с учётом его 

индивидуально-

сти  

• Поддерживать 

готовность де-

тей к творче-

ской самореали-

зации  

 

 

  

2.6.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми до-

школьного возраста всех пяти образовательных областей, обозначенных ФОП 

ДО,ФАОП ДО, одной из задач которой является объединение воспитания и обуче-

ния в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и со-

циокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в ин-

тересах человека, семьи, общества, представленных в модулях образовательной 

деятельности: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательная среда как социокультурное содержание образования, объ-

единяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной 

социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и ка-

честв. Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания лично-

сти позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Образовательная ситуация является точкой пересечения образовательного 

процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в 

той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитатель-

ные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Содержание дошкольного образования направлено на решение нескольких 

вопросов: 

«КОГО воспитывать?» Психолого-педагогическая характеристика воспи-

танников, их возрастных и индивидуальных особенностей, учет психологических и 

физиологических особенностей дошкольников с ТНР, этнокультурных условий их 

развития. 

«ЗАЧЕМ воспитывать?». Обеспечить определенность целей и задач по всем 

направлениям развития и образования детей, расширение направлений развития, 
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социализации и индивидуализации детей. 

«ЧЕМУ    воспитывать?» Осознанному, ответственному отношению 

к выбору информационного воздействия и предметного наполнения ценностно-

насыщенной среды, обеспечения развития личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и общении. 

«КАК воспитывать?» Осуществлять рефлексивный выбор методов и техно-

логий воспитательной деятельности и взаимодействия, ориентации на возрастные 

особенности развития, использование зоны ближайшего развития. 

 

Модуль образовательной деятельности Социально-коммуникативное развитие 

 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приоб-

щение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации 

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 

 

 

 

 

Направления воспитательной работы 

в социально-коммуникативном развитии детей 

Присвоение ребёнком моральных и нравственных норм и 
ценностей, принятых в обществе 

Формирование позитивного эмоционально-
ценностного отношения к разным видам труда и твор-
чества 

Становление самостоятельности, целенаправ-
ленности и способности к регуляции собственных дей-
ствий 

Формирование у ребёнка уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье, национальности, 
стране, к сообществу детей и взрослых в образовательной ор-
ганизации, гендерной идентичности, любви к Родине 
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Задачи социально-коммуникативного развития с учетом возрастной 

специфики Присвоение ребенком моральных и нравственных ценно-

стей, принятых в обществе: 

2-3 года: создать условия для проявления ребенком положительных эмоций и 

нивелирования отрицательных эмоций. Воспитывать умение оценивать нравствен-

ные поступки других людей. Формирование положительных взаимоотношений ре-

бенка со взрослыми и детьми: забота, сочувствие, умение считаться с интересами 

других, ласковое и приветливое обращение. 

3-4 года: воспитывать умение соблюдать элементарные правила совместного 

общежития: вести себя тихо, когда взрослые отдыхают. Воспитывать умение вести 

себя вежливо, спокойно не только дома, но и общественном месте. Употреблять в 

речи вежливые слова. 

4-5 лет: развитие социальных чувств: чуткость, отзывчивость, сопережива-

ние к неудачам других умение помогать и партнеру и самому принимать помощь; 

формирование представлений о правилах и нормах гендерных и семейных взаимо-

отношений; 

5-6 лет: развитие эмпатии; способности учитывать психологические состоя-

ния других людей, формирование предпосылок к толерантности как нравственно-

му качеству; освоение норм и правил социально одобряемого поведения; воспита-

ние уважения к семейным и национальным традициям, побуждение к посильному 

участию в жизни своей семьи; 

6-7 лет: освоение ребёнком норм и правил культурного взаимодействия с 

окружающими; формирование нравственно-волевых качеств; развитие чувства 

собственного достоинства, патриотизма, ответственности и гордости за достиже-

ния страны. 

 

 

 

Становление самостоятельности, целенаправленности и способности 

 к регуляции собственных действий 

Позитивный образ Я 

2-3 года формирование первичных представлений о себе; 

3-4 года формирование гендерных представлений о себе (о своей половой при-

надлежности); 

4-5 лет: формирование положительного отношения к себе и самоуважения; 

5-6 лет: формирование адекватной самооценки и уверенности в своих силах; 

6-7 лет: формирование позитивного образа «Я» и внутренней позиции школьника. 

Избирательность и ответственность 

2-3 года: проявление первых зачатков эмпатии и готовности помочь; 

3-4 года: формирование представления о моральных нормах и правилах на 

примерах положительного и отрицательного поведения, хороших и плохих поступков 

из жизни; 

развитие способности общения и взаимодействия со взрос-

лыми и детьми на основе учета основных моральных разрешений 

и запретов; 

4-5 лет: развитие способности осуществлять выбор в бытовой и игровой деятель-

ности; 

5-6 лет: развитие ориентации на соблюдение моральных норм в поведении и 

готовности принять ответственность за свои действия; 

6-7 лет: развитие начальных форм контроля за своими действиями (как спо-

собности принимать ограничения при выборе одного из вариантов поведения) и 

принятия ответственности за результаты поведения. 
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Самостоятельность и независимость личности 

2-3 года: развитие умения занимать себя самостоятельно; развитие элемен-

тарных навыков самостоятельности в самообслуживании, бытовых действиях; 

3-4 года: поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для 

той или иной роли, дополнить игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. Формирование стремления детей самостоятельно одеваться и раз-

деваться в определенной последовательности. Побуждать детей к самостоятель-

ному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям; по-

сле игры убирать на место игрушки и строительный материал; 

4-5 лет: развитие самостоятельности в бытовых действиях и игровой деятельно-

сти; 

5-6 лет: развитие начальных форм самостоятельности мышления; 

6-7 лет: развитие начальных форм самостоятельности и независимости поведе-

ния. 

Саморегуляция и стрессоустойчивость 

2-3 года: развитие умения адекватно выражать свои чувства, состояния, потребно-

сти; 

3-4 года: развивать способность различать полярное эмоцио-

нальное состояние сверстников, способы передачи различных эмоциональных 

состояний. 

4-5 лет: развитие начальных форм саморегуляции эмоциональных состояний; 

5-6 лет: развитие произвольной саморегуляции в игровой деятельности; 

6-7 лет: формирование произвольности поведения и стрессоустойчивости. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чув-

ства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, тру-

долюбия, ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной вос-

требованности в родной стране. 

Принципы патриотического воспитания: 

Чувство любви к родному краю обретаются самостоятельно и переживаются 

индивидуально. Задача взрослых, как педагогов, так и родителей, пробудить в ре-

бенке это чувство, именно пробудить, а не навязать. А для этого необходимо при-

держиваться следующих принципов при организации образовательного процесса: 

Принцип историзма реализуется путём сохранения хронологического по-

рядка описываемых явлений и сводится к двум историческим понятиям: прошлое 

(давным-давно, настоящее (в наши дни) и будущее (планы, перспективы). 

Принцип интегративности реализуется в сотрудничестве с семьёй, биб-

лиотекой, общественностью, музеем и др.; в естественном включении краеведче-

ского материала в базовые программы дошкольного образования. 

Принцип гуманизации предполагает умение педагога встать на позицию ре-

бёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть в 

ребёнке полноправного партнёра, а 

также ориентироваться на высшие общечеловеческие понятия – любовь к семье, 

родному краю, Отечеству. 

Принцип дифференциации заключается в создании оптимальных условий 

для самореализации каждого ребёнка в процессе освоения знаний о родной обла-

сти с учётом возраста, пола ребёнка, накопленного им опыта, особенностей эмоци-

ональной и познавательной сферы. 
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Позитивный центризм реализуется путём отбора знаний, наиболее акту-

альных для детей дошкольного возраста. 

Принцип активности и самостоятельности предполагает активное со-

творчество и взрослых, и дошкольника. 

Принцип наглядности основывается на использовании наглядных средств 

(игрушки, пособия, картинки, технические средства, которые создают развернутую 

картину действий и результатов. 

Принцип поэтапности. Содержание комплексных познавательных занятий 

основывается на поэтапности, которая вычленяет и интегрирует взаимосвязанные 

части. 

Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания дошколь-

ников. Главная цель образования – ребенок, со своими особенностями индивиду-

альной восприимчивостью, эмоциональностью и непосредственностью. 

Принцип познавательной выразительности с приемами эмоционального под-

крепления. 

Принцип успешности. Дошкольники получают задания, которые способны 

успешно выполнить, доступны по форме и содержанию. 

Принцип коммуникативности. У дошкольников воспитывается потреб-

ность в общении со сверстниками и взрослыми. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

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

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой само-

го понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

– когнитивно-смысловой - овладение детьми доступным их возрасту объё-

мом представлений и понятий о Родине (большой и малой), о жизни народа, исто-

рии страны, природе родного края, Вооруженных силах России, выработку пра-

вильных взглядов на факты общественной жизни страны. Когнитивный компонент 

связан со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных тра-

диций и достижений многонационального народа России; 

– эмоционально-ценностный - переживание личностью положительных 

эмоциональных чувств и эмоционального отношения к своей стране, краю, родно-

му городу, гордость за трудовые и боевые успехи народа, уважение к историческо-

му прошлому родной страны, восхищение природой родного края, стремления 

участвовать в общественно полезном труде. Эмоциональный компонент характе-

ризуется любовью к Родине – России, уважением к своему народу, народу России 

в целом; 

– регуляторно-волевой, поведенческий – осознанное поведение в разных ви-

дах деятельности, демонстрирующее чувство патриотизма у ребенка (оказание по-

мощи взрослым, проявление заботы о них, готовность выполнить задание взросло-

го, бережное отношение к природе, вещам, общественному имуществу, умение от-

разить полученные знания в творческих продуктивных видах деятельности), нали-

чие комплекса нравственно-волевых качеств, развитие которых обеспечивает дей-

ственное отношение к окружающем. 

Поведенческий компонент, обеспечивающий укорененность в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответ-

ственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Таким образом, воспитание патриотизма должно осуществляться комплексно 

через развитие и обогащение всех трех компонентов. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 



 

 

282  

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чув-

ства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим со-

отечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесни-

кам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этниче-

ской принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, пони-

мания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к при-

роде. 

Основные задачи патриотического воспитания в младшем дошкольном воз-

расте: 

Воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях; дают детям до-

ступные их пониманию представления о государственных праздниках, о Россий-

ской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничниках, моряках, 

летчиках). 

Основные задачи патриотического воспитания в старшем дошкольном воз-

расте: 

Расширять представления детей о Российской армии, о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность, о том, как 

в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы; по ознакомлению детей с разными родами войск (пехота, морские, воздуш-

ные, танковые войска), боевой техникой». 

Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства. 

Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некото-

рых национальных особенностях людей. 

Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности. 

Расширять представления о родном крае, продолжать знакомить с достопри-

мечательностями региона, в котором живут дети. 

Углублять и уточнять представления о Родине – России. Поддерживать инте-

рес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Расширять представления о Москве – главном городе, столице России. 

Продолжать расширять знания о государственных праздниках; рассказать де-

тям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии; воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам, памят-

никам. 

Представления о родном крае, чувство любви к Родине составляют основное 

содержание патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 

 

В процессе накоплении знаний о жизни общества, о природе и труде людей, 

эти представления и чувства ступень за ступенью формируются у детей. 

При реализации указанных задач воспитатель МАДОУ сосредотачивает свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и свое-
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го народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на при-

общение детей к российским общенациональным традициям; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознан-

ного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельно-

сти человека. 

 

Направления патриотического воспитания. 

Определенные направления патриотического воспитания помогут воспитать 

грамотных, культурных и высоконравственных молодых людей. Нельзя выделить 

самое важное направление, каждое из них крайне необходимо для развития опре-

деленной грани патриотических чувств. 

Основные направления, по которым осуществляется развитие патриотиче-

ских чувств у подрастающего поколения: духовно-нравственное; культурно-

историческое; гражданско-правовое; военно-патриотическое; спортивно-

патриотическое. 

Все они разные по внешним проявлениям, но имеют перед собой одинаковые 

цели. Юные граждане России должны проникаться любовью и уважением к куль-

турным традициям своей страны, заботиться об интересах Родины, испытывать 

чувство привязанности к родным местам. 

Направление патриотического воспитания представлено содержательными 

модулями: 

- духовно-нравственное направление патриотического воспитания; 

- культурно-историческое направление патриотического воспитания; 

- гражданско-правовое направление патриотического воспитания; 

- военно-патриотическое направление воспитания; 

- спортивно-патриотическое направление воспитания. 

 

Содержательный модуль «Духовно-нравственное направление патриотическо-

го воспитания» В повседневной жизни детская деятельность под руководством 

педагога может носить воспитывающий духовно-нравственный характер. Учитывая 

возрастные особенности детей 

дошкольного возраста, в качестве приоритетных задач выделены следующие: 

- приобщение детей к традиционным для православной России духовно-

нравственным ценностям; 

- формирование гражданского самосознания, любви к Родине и русскому народу; 

- формирование первоначальных представлений о духовно-нравственных 

ценностях (честь, семья. любовь, добро, верность); 

- формирование нравственных умений и привычек (справедливо оценивать 

поступки людей, быть послушными, приветливыми, вежливыми, доброжелатель-

ными). 

Формы организации совместной деятельности педагога и воспитанников: 

- народные игры; 

- игры-путешествия; 

- виртуальные экскурсии по достопримечательным местам; 

- путешествия по страницам книг древнерусского и бурятского народа; 

- театральные представления; 

- праздничные развлечения, праздники; 

- познавательные викторины; 

- сюжетно-ролевые игры, игры драматизации; 

- разыгрывания нравственно-этических ситуаций; 

- тематические беседы-рассуждения, на диалоговой основе; 
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- ситуативные беседы; 

- художественно-продуктивная деятельность. 

- дидактические игры. Чувства уважения и гордости воспитывают дидакти-

ческие игры с национальным колоритом: «Укрась одежду национальным узором», 

«Сложи одежду», «Сортируй узоры», «Исправь ошибку» (национальные куклы 

одеты в разные костюмы), «Назови эмоцию», «Я начну, а ты продолжи», «Чудо-

дерево», «Научим послушанию», «Попробуй объясни», «Нужно – Нельзя», «Вол-

шебный стул», «Круг добрых желаний» 

«Назови иначе», «Да или нет», «Православные праздники». Дидактические 

словесные игры на воспитание духовно-нравственных чувств «Цветок красивых 

слов» (дети вставляют свои лепестки произнося волшебное слово, «Поделись 

улыбкой», «Поляна добра», «Похвали соседа», 

«Моя игрушка рассказывает обо мне», «Люблю своих близких» (ребенок только 

движениями показывает, как любит своих близких). 

 

Дидактические игры на духовно-нравственное воспитание 

Игра Краткое 

содержан

ие 

«Назови 

эмоцию

» 

Предлагается определить эмоциональное состояние героя на кар-

тинке и что послужило причиной ему: папа доволен – сын помог 

покрасить забор; 

• мама встревожена — дочь опаздывает к обеду после школы; 

• щенок грустит – с ним никто не играет; 

• ребёнок внимателен – бабушка читает вслух сказку и др. 

«Я начну, а ты 

продолжи» 

Ребёнок изучает сюжетные картинки, к каждой из них 

воспитатель 

произносит начало фразы, которую надо завершить: 

 • Вове стыдно, потому что он… 

• Папа гордится сыном, потому что… и т. д. 

«Чудо-

дерево» 

Коллективная игра, цель – украсить ствол дерева листьями. 

Каждый 

воспитанник по очереди подходит к корзине с листьями, расска-

зывает, как можно порадовать членов семьи, берёт лист и крепит к 

стволу дерева. 

«Научим 

послушанию

» 

Детям раздаются карточки с иллюстрациями к знакомым сказкам, 

в которых дети ослушались наказа старших: 

• «Гуси-лебеди», 

• «Колобок», 

• «Волк и семеро козлят», 

• «Терёшечка», 

• «Красная шапочка», 

• «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» и др. 

Задание – рассказать, как надо было действовать героям, чтобы 

избежать беды. 

«Попробу

й 

объясни» 

Игра строится по аналогии с «Я начну, а ты продолжи». 

Воспитатель 

начинает фразу по содержанию картинки («Мальчик взял у ста-

рушки корзину, потому что…»), ребёнок заканчивает. 



 

 

285  

«Нужно – 

Нельзя» 

Дети делятся на 2 команды, воспитатель раздаёт карточки с 

изображением 

общественных мест: 

• первая команда говорит, что нужно делать в этих местах, 

• вторая – что делать нельзя; библиотека: нужно рассматри-

вать, выбирать, изучать, нельзя шуметь, отвлекать, разгова-

ривать, портить книги; 

Ситуация в метро: нужно быть внимательным и осторожным, 

уступать место старшим, нельзя бегать, громко разговаривать, 

мусорить и т. д. 

«Волшебный 

стул» 

Игру рекомендуется проводить ежедневно. Воспитатель   

вызывает 

одного из детей, просит сесть на волшебный стул, каждый из ре-

бят должен сказать что-то хорошее о «герое дня» (назвать его 

отличительное качество, вспомнить хороший поступок). 

«Назов

и 

иначе» 

Воспитатель показывает фотографию/картинку человека, го-

ворит его имя и отчество и предлагает произнести имя так, как к 

нему обратились бы в другой ситуации: «Это Николай Петро-

вич. Как называет его сын? Как к 

нему обращается жена? Как его ласково называет мама?». 

«Да или нет» Воспитатель показывает картинку и озвучивает изображённый 

поступок 

(«Мальчик не делится книгой», «Катя помогает мыть посуду»). 

Если поступок положительный – дети хлопают, отрицательный – 

топают. 

«Православны

е праздники» 

Воспитатель показывает картинки с символами праздников, 

дети должны вспомнить и назвать праздники: 

• вербные и пальмовые веточки – Вербное Воскресенье; 

• куличи, яички, пасхи – Пасха; 

• Вертеп, еловые ветви, Вифлеемская звезда – Рождество и др. 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Тема Воспитательное содержание 

«Семья» 

(«Дочки- ма-

тери», 

«Семейной чаепи-

тие», 

«Праздник в 

кругу семьи») 

В игре формируются представления о нравственных каче-

ствах родителей: чуткость, самоотверженность, вниматель-

ность, ласка, забота. 

Закладывается культура общения со старшими. 

Развивается умение понимать эмоциональное состояние 

близких людей, желание помогать. 

«Поликлиника» Игра воспитывает чувство сопереживания и стремле-

ние оказывать 

(«Больница») посильную помощь. 

«Принимаем 

гостей» 

В игре формируется культура поведения в гостях. 

«Бюро добрых 

дел» 

Дети играют в вымышленное бюро. Секретари принимают 

жалобы, специалисты решают проблемы. В игре развивается 

чувство эмпатии (сопереживания), желание совершать добрые 

поступки. 
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«Крокодил Гена 

и Чебурашка 

строят школу» 

Игра по мотивам мультфильма: герои помогают построить 

здание школы 

вместе с учениками, Шапокляк им мешает. В иг-

ре развиваются инициативность, изобретательность, от-

зывчивость, умение прощать. 

«Лиса и Петух» В инсценировке сказки дети закрепляют важность вза-

имопомощи и 

справедливости. 

«Колобок» Игра-драматизация позволяет ярче ощутить характеры персо-

нажей: Колобок 

— беспечный, животные - коварные, лиса - хитрая. 

«Школа» Эта игра проводится с воспитанниками подготовительной 

группы, знакомит 

их с правилами поведения в школе. 

«Пограничники» 

(«Партизаны») 

В игре закладываются патриотические чувства. Дети получа-

ют представление о вкладе каждого человека в общее дело 

независимо от пола (мужчины на войне — солдаты, инже-

неры, строители; женщины заведуют 

походной кухней, медсанчастью). 

 

Продуктивная деятельность 

Изготовление поделок для родных и именинников (открытки для мам и ба-

бушек к 8 Марта, ко дню матери) открытки для пап к 23 февраля, коллективная ра-

бота к дню Победы, аппликации к православным праздникам (Вербное воскресе-

нье, Рождество). 

Выставки детского творчества как результат художественной деятельности: 

рисование, аппликации, лепки. 

 

Оформление уголка по духовно-нравственному воспитанию. 

Уголок (центр) по нравственному развитию может быть оформлен

 в нескольких направлениях: 

- по нравственно-патриотическому воспитанию:   акцент на изучение

 основ семьи, особенностей родного города и 

страны; 

- по национальному быту: ребята знакомятся с устройством русской избы и жиз-

нью крестьян; 

- по православной культуре: знакомство с религиозными атрибутами,

 символами христианских праздников. 

 

Средства оформления духовно-нравственного уголка (центра): 

- плакаты, картинки, иллюстрации нравственного содержания; 

- книги и детские журналы о семье, дружбе, церкви; 

- предметы народных промыслов и быта; 

- дидактические игры и наборы для предметных игр; 

- стенд или стенгазета с рисунками и фотографиями детей на тему добрых поступ-

ков; 

- атрибуты православной культуры. 

 

Содержательный модуль «Культурно-историческое направление

 патриотического воспитания» 

Культурно-историческое направление патриотического воспитания в рамках ис-

торико- краеведческой деятельности выстраивается по трем направлениям: 
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- познавательная, 

- преобразовательная; 

- коммуникативная деятельность. 

Познавательная деятельность носит  чисто духовный характер и может 

иметь  различные уровни по степени сложности – от простого знакомства до поиска 

новых знаний. 

Преобразовательная деятельность заключается в создании духовно-

практических ценностей: организация выставок, историко-краеведческих уголков, 

мини-музеев, уход за памятниками истории). 

Коммуникативная деятельность не только развивает у дошкольников навыки 

общения, потребность в нем, но и формирует культуру межличностного общения. 

Культурно-исторический (краеведческий) подход в образовании дошкольни-

ков дает возможность гуманизировать воспитательный процесс, выбрать образова-

тельный маршрут для воспитанников не только в информационно-

просветительском, но и в эмоциональном плане. 

Знакомясь с родным городом, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя живучим в определенный временной период, в определенных эт-

нокультурных условиях и в то же время приобщаться к богатствам национальной и 

мировой культуры. 

Каждый родной край богат своими обычаями, традициями, его населяет ин-

тересный народ. Важно сформировать у детей крупинки уважительного отношения 

к людям труда, к истории, культуре, обычаям и традициям родного края. 

Краеведение – одно из самых мощных средств воспитания детей- дошколь-

ников. С помощью краеведения в детях воспитывается сознательная любовь к род-

ному краю как части великой Родины – России, происходит воспитание с жизнью, 

формируются нравственные понятия и чувства. 

С помощью краеведческого материала расширяется кругозор детей-

дошкольников, происходит развитие интеллектуального потенциала. 

Именно, краеведческий подход в воспитании детей способствует реализации 

основных дидактических принципов педагогики: от близкого – к далёкому, от из-

вестного – к неизвестному, от простого – к сложному. 

Современное общество требует от образовательных организаций умение 

применять краеведческие знания для активного участия в строительстве современ-

ного информационного общества. Для успешного решения данной задачи нужно 

детей подготавливать к тому, что в жизни осуществляется, следовательно, необхо-

димо обеспечивать обучение и воспитание подрастающего поколения на принци-

пах современной реальности. 

Организационные формы краеведческой деятельности: 

- краеведческие проекты в МАДОУ; 

- организация мини музеев; 

- выставки рисунков, фотографий, макетов, поделок, 

- знакомство с традициями, с календарно-обрядовыми праздниками, с фольк-

лором народов изучаемого края, писателями и поэтами. 

Главная идея краеведческой деятельности заключается в том, что происходит 

формирование системных знаний по истории и культуре родного края у детей-

дошкольников 6-7 лет, воспитывается чувство любви к малой Родине, гордости за 

нее. 

Предметно-развивающая среда является основным фактором в приобщении 

детей с родным краем. Именно в определенном предметно-развивающем про-

странственном окружении ребенок приобретает идеалы, овладевает культурой и 

приобретает эстетический вкус. 

Приемы, методы приобщения детей-дошкольников к культуре и истории родного 
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края. 

К методам историко-краеведческого воспитания относятся: объяснение, 

сравнение, сюрпризные моменты, проблемные вопросы, выдвижение гипотез, за-

гадок, создание ситуации успеха, творческие задания, графические диктанты, Игра 

«Найди флаг России», Игра «Собери герб», игровые задания «Найди тень», 

«Найди двух одинаковых», «Путаница», «Найди отличия», 

«Лабиринт», «Соедини по точкам»,   «Найди закономерность», Экологическая 

игра-мозаика 

«Зоркий глаз». Собрать картинку, на которой изображено место обитание русской 

выхухоли. Воспитанники составляют экологические цепи и строят экологический 

дом. 

 

Содержательный модуль «Гражданско-правовое направление патриотического 

воспитания» 

Работа по правовому воспитанию состоит из трех блоков: 

1. Работа с детьми. 

2. Работа с воспитателями. 

3. Работа с родителями. 

Правовое воспитание дошкольников заключается в формировании основ пра-

вового сознания. В детях нужно воспитывать уверенность в себе, самоуважение и 

уважение к другим. Полнота самоощущения и толерантность - вот основа правово-

го воспитания дошкольников. 

Рассмотрим формы и методы правового воспитания детей. 

 

Формы работы с детьми: 

1. Специально организованные игровые подвижные занятия по программе «О 

правах играя». 

2. Занятия включают нравственные задачи, так как любая учебная 

ситуация должна нести в себе момент воспитания. Основной принцип в 

работе – дать детям возможность познавать окружающий мир на их соб-

ственном опыте в конкретных делах, поступках. 

3. Занятия проводятся 1 раз в месяц. Предварительная работа и ра-

бота по закреплению материала ведется в повседневной самостоятельной 

или совместной деятельности, что позволяет избежать лишней заорганизо-

ванности детей. 

4. Занятия включают ролевые, театрализованные и дидактические игры. 

5. Использование игр и упражнений на развитие эмоциональной 

сферы, эмпатии, коммуникативных умений и навыков. 

 

Методы работы с детьми: 

1. Использование сюжетов хорошо известных сказок (иллюстрации, видео, 

аудиокассеты, диафильмы, беседа о прочитанном и просмотренном. 

2. Наблюдение. Предлагаем детям понаблюдать, как относятся близкие люди 

друг к другу, прощают ли они обиды, как их друзья относятся к обидчикам, что 

радует и что огорчает друзей и близких. Этот прием способствует развитию эмпа-

тии и эмоциональной отзывчивости у детей, а значит, и реализации права на друж-

бу, внимание, заботу. 

3. Решение проблемных задач, поиск решений от своего имени или имени ге-

роя (если бы я был гадким утенком; если бы я поймал золотую рыбку; если бы я 

вдруг превратился в волшебника и др.) 

4. Дидактические игры «Я имею право», «Чьи права нарушены?», «Назови 

права героев», 
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«Выбери право». 

5. Прием визуализации. Позволяет научить детей тонко ощущать изменение 

окружающего мира. Так, закрыв глаза, дети представляют, что они уменьшились в 

размерах до муравья и ползут по камню. Ощущая себя маленьким беззащитным 

муравьишкой, ребенок пытается поделиться своими впечатлениями. Дошкольники 

тонко воспринимают, что все живое нуждается в защите, а значит и люди, окру-

жающие тебя, тоже требуют сочувствия, тепла, помощи. 

6. Метод драматизации упражняет детей в умении «вчувствоваться» в друго-

го, войти в его положение. Каждому ребенку присуще «театральный инстинкт» – 

стремление посредством игры побывать в роли другого, расширив тем самым гра-

ницы своего бытия. Это помогает острее реагировать на поведение окружающих 

людей и животных. 

7. Проблемно-поисковые методы: отгадывание загадок, разгадывание ребу-

сов, решение кроссвордов. 

8. Продуктивная деятельность: создание альбомов, символов, изготовление 

плакатов, эмблем. Воспитатель детского сада – основной участник педагогического 

процесса, в том числе и правового воспитания. Ведущей в процессе является 

совместная деятельность взрослого и 

ребенка. 

Для формирования у детей элементарных представлений о правах и свобо-

дах, уважения и терпимости к другим людям важно не только давать знания, но и 

создавать условия для их практического применения. Ребенку необходимо по-

упражняться в воспроизведении усвоенных действий, увидеть со стороны, как вы-

глядит тот или иной поступок, какие чувства и эмоции он вызывает. В качестве 

примеров, иллюстрирующих то или иное право, понятие, мы используем сказки, 

стихи, пословицы, поговорки. Однако знакомство детей с правами человека на ма-

териале сказок нужно проводить очень осторожно – ведь в сказках существует со-

всем иная оценка действий героев. Использование правовой системы оценок мо-

жет привести к искажению детского восприятия сказок, осуждению положитель-

ных героев и оправданию злодеев 

 

Примеры: 

В какой известной сказке С. Маршака нарушено право на заботу и попечение ро-

дителей? 

В какой сказке французского писателя Ш. Перро нарушено следующее право: 

«Человек имеет право отдохнуть, поиграть, повеселиться»? 

В какой сказке замечательного детского сказочника Г.-Х. Андерсена нарушено 

право: «Люди имеют право жить со своими родителями, и никому не позволено их раз-

лучать» 

В какой сказке С. Михалкова нарушается право спокойно жить в своем до-

ме и чувствовать себя хозяевами? 

В какой сказке Г.-Х. Андерсена нарушено право: «Человек не обязан 

быть как все»? В какой русской народной сказке нарушается право 

на жизнь? 

В какой сказке К.И. Чуковского нарушается право на охрану и 

укрепление здоровья? В какой сказке Г.Х. Андерсена нарушается 

право на проживание в семье? 

В какой сказке нарушается право на свободное вы-

ражение мысли? В какой сказке нарушается право 

на жилище? 

В какой сказке Ш. Перро нарушается 

право на имя? В какой сказке нару-
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шается право на образование? 

В какой сказке нарушается право на защиту от насильственно-

го перемещения? В какой сказке нарушается право на защиту 

от насильственного перемещения? В какой сказке нарушается 

право на защиту от эксплуатации? 

В какой сказке нарушаются права детей-инвалидов? 

В какой сказке нарушается право на запрещение участия детей в воен-

ных действиях? В какой сказке А.С. Пушкина нарушается право на 

защиту чести и достоинства? 

В какой сказке нарушается право на достойный уровень жизни? 

В какой сказке нарушается право на неприкосновен-

ность личности? Какое право нарушено в сказке? 

Право на жизнь (статья 6 Конвенции): 

Сказки «Колобок», «Волк и семеро козлят», «Зимовье зверей», «Жихарка», 

«Три поросенка»; К.И. Чуковский «Муха-цокотуха», «Тараканище», «Барма-

лей», «Доктор Айболит» 

Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Серая Шейка»; В. В. 

Бианки «Оранжевое 

горлышко»; Н.А. Некра-

сов «Дед Мазай и зай-

цы»; Братья Гримм 

«Бременские музыкан-

ты»; 

Ш. Перро «Красная Шапочка», «Кот в сапогах»; 

А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богаты-

ре князе Гвидоне и о прекрасной царевне Лебеди», «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях». 

Право на охрану и укрепление здоровья (статья 24 Конвенции): 

Сказка «Петушок и бо-

бовое зернышко»; К.И. 

Чуковский «Доктор Ай-

болит»; 

Г.Б, Остер «Зарядка для хвоста. 

Равноправие (недискриминация) детей (статья 30 Конвенции): 

Дж. Родари «Чиполино». 

Право на проживание в семье (статья 7 Конвенции): 

В.В. Бианки «Оранжевое горлышко»; 

X. К. Андерсен «Гадкий утенок», «Дюймовочка». 

Право на достойный уровень жизни (статья 27 Конвенции): 

Сказка «Крошеч-

ка-Хаврошечка»; 

Б.С. Житков 

«Храбрый уте-

нок»; Дж. Родари 

«Чиполино»; 

III.Перро «Кот в сапогах», «Золушка»; 

X. К. Андерсен «Гадкий утенок». 

Право на свободное выражение мысли (статьи 12,13,14 Конвенции): 

В.М. Гаршин «Лягушка-

путешественница»; Дж. Ро-

дари «Чиполино»; 
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X.К. Андерсен «Новое платье короля». 

Право на неприкосновенность личности, защиту от  эксплуатации и насилия 

(статья 19 Конвенции): 

Сказка «Крошечка-

Хаврошечка»; С.Я. 

Маршак «Двена-

дцать месяцев»; 

Английская народная сказка 

«Три поросенка»; Д.Н. Мамин-

Сибиряк «Серая Шейка»; 

Ш. Перро «Красная Ша-

почка», «Золушка»; Д.Р. 

Киплинг «Слоненок»; 

X. К. Андерсен «Дюймовочка»; 

К. И. Чуковский «Муха-цокотуха», «Бармалей», 

«Тараканище»; А. С. Пушкин «Сказка о мерт-

вой царевне и семи богатырях». 

Право на защиту ребенком своих прав и интересов (статьи 12, 16 Конвенции): 

С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев». 

Ответственность семьи за ребенка (статья 18 Конвенции): 

С.В. Михалков «Праздник 

непослушания»; Д. Н. Ма-

мин-Сибиряк «Серая Шей-

ка». 

Право на образование (статья 28 Конвенции) 

А. Прейсен «Про козленка, который умел счи-

тать до десяти»; Дж. Родари «Чиполино»; 

А. К. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

Право на жилище (статья 16 Конвенции): 

Сказки: «Теремок» («Рукавичка»), «Зимовье зверей», «Заюшкина избушка», 

«Коза-дереза», 

«Заяц, лиса и петух», «Заячьи слезы», «Жихарка», 

«Три медведя»; С.Я. Маршак «Кошкин дом», 

«Терем-Теремок»; 

Английская народная сказка 

«Три поросенка»; Дж. Родари 

«Чиполино»; 

Братья Гримм «Бременские музыканты»; 

X. К. Андерсен 

«Гадкий утенок». 

Право на имя (ста-

тья 7 Конвенции): 

X.К. Андерсен 

«Дюймовоч-

ка»; Ш. Перро 

«Золушка». 

Игры-ситуации по правовому воспитанию 

Ситуация № 1 

Иришка играла у открытого окна. На подоконнике стоял горшок с любимым 

маминым цветком. Со двора Иришку окликнули подруги, она вскинула руку, что-

бы им помахать и …горшок с цветком перевернулся и оказался на земле. Услышав 

шум, в комнату вбежала мама. Не разобравшись, она отругала и отшлёпала Ириш-
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ку. 

- Какие права нарушены в этом случае? 

- Как 

посту-

пили 

бы вы? 

Ситуа-

ция 2 

Алёша катался на велосипеде, упал и сильно поранил колено. Подошёл папа, 

поднял сына и сказал: «Ну, что ты плачешь? Прекрати! Ничего страшного не слу-

чилось». Затем папа снова сел на лавочку и продолжал читать газету. А Алёше уже 

не хотелось кататься – у него сильно болело колено. Вечером, когда мама пришла с 

работы. То увидела Лёшу лежащим в кровати. У него поднялась температура. 

Пришлось вызвать врача. 

- Прокомменти-

руйте эту ситуа-

цию. Ситуация 3 

Час пик. Автобус. Много людей. На переднем сиденье расположились маль-

чик и девочка, которые с удовольствием смотрят в окно. На остановке в автобус 

вошёл старик, и своё плохое настроение он перенёс на окружающих людей. Уви-

дев сидящих детей, он начал кричать и грубо обзывать их. - Как поступить в этой 

ситуации? 

- Прокомментируйте эту ситуацию. 

Содержательный модуль «Военно-патриотическое направление патриотиче-

ского воспитания» 

Тема «Великой Отечественной войны» чрезвычайно актуальна в современ-

ном обществе, способствует объединению, сплочению нашего народа. Но в то же 

время Великая Отечественная война для наших детей – далекая история. Если мы, 

внуки и правнуки воевавших, не передадим своим детям то, что хранится в нашей 

памяти как свидетельство того, что пережили наши дедушки и бабушки, связь вре-

мен, семейная нить прервется. Необходимо попытаться восстановить эту связь, 

чтобы и наши дети ощутили: они имеют, пусть и опосредованное, отношение к тем 

далеким военным событиям. Начинать делать это нужно как можно раньше, пока в 

малыше еще не иссяк естественный интерес ко всему происходящему в мире. 

Основное внимание военно-патриотической работе в МАДОУ уделяется ко 

дню празднования знаменательных дат «Дня защитника Отечества» и «Дня Побе-

ды». 

Согласно плану работы, ведется работа с детьми по разучиванию стихотво-

рений, песен на военную тематику. Дети знакомятся с художественными произве-

дениями о защитниках нашей Родины. 

В эти дни проводятся беседы «Земляки – фронтовики», «Мы гордимся своими 

земляками», 

«Они подарили нам жизнь», «Наши защитники», в ходе которых детей знакомят с 

героями Великой Отечественной Войны, защитниками нашей Родины в настоящие 

дни. 

Детям дается представление о родах войск Российской армии, их отличи-

тельных признаках, о военной атрибутике, технике и т. д., что позволяет пополнить 

и расширить словарный запас дошкольников. 

В каждой группе оформляется выставки книг о войне. 

Чтение художественных произведений, пословиц и поговорок о героизме и 

храбрости расширяет представления детей о войне В. Берестов «Нет, слово «мир» 

останется едва ли...», А. Митяев «Рассказы о Великой Отечественной войне», В. 
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Давыдов «Дозор», О. Высотская «Мой брат уехал на границу», Е. Благинина «Ми-

ру - мир», К.М. Симонов «Товарищ», А.Г. Твардовский 

«Рассказ танкиста», В. П. Катаев «В разведке», А. Аким «Цветные огоньки», П. 

Воронько «Лучше нет родного края». 

Проводятся сюжетно-ролевые игры: «Медсестры», «Пограничники», «Воен-

ные моряки», 

«Военные» позволяют представить себя в роли участников военных действий рус-

ские народные игры «Русское единство», «Снять часового», «Переправа через 

мост». 

Дидактические игры: «Сигнальные флажки», «Ордена войны», «Род войск и бое-

вая техника», 

«Салют», «Что в военном пакете?», «Раньше и теперь». 

Подвижные игры: «Письмо на ходу», «Кто быстрее соберет», «Кто быстрее 

соберется по тревоге», «Будем в армии служить», «Попади в цель», «Разведчики», 

«Кто дальше?», «Снайперы», 

«Связисты». 

Дидактическая игра «Защитники Отечества» 

Цель: закреплять знания детей о разных родах войск Российской армии; за-

креплять знания об особенностях военной службы и необходимых условиях для ее 

успешного прохождения; воспитывать чувство гордости за защитников Отечества; 

развивать речь, умение классифицировать предметы. 

Оборудование: 9 карт формата A3. В центре каждой карты изображение сол-

дата различных родов войск (летчик, артиллерист, десантник, моряк, подводник, 

танкист, пограничник), а также ветеран Великой Отечественной войны. Свободное 

пространство вокруг воина разделено на 6 квадратов. 

Дидактическая игра «Великие люди России» 

Цель: закрепить знания детей о великих соотечественниках; учить подбирать 

к соответствующему портрету необходимые предметы, которые относятся к дан-

ному человеку, его виду деятельности; воспитывать интерес и уважение к истори-

ческому прошлому России, гордость за великих соотечественников и их достиже-

ния; развивать речь и логическое мышление дошкольников. 

Оборудование: 11 карточек (25x20 см) разного цвета, на которых в центре 

изображены портреты: А.В. Суворова, М. И. Кутузова, И. Н. Кожедуба, А. П. Ма-

ресьева, А. М. Матросова. Под каждым портретом – по 3 свободных белых кружка. 

Дидактическая игра «Кому 

что нужно?» Дидактиче-

ская игра «Чьи головные убо-

ры?» Дидактическая игра 

«Кто чем управляет?» По-

движная игра «Переправа на 

плотах» 

Участники делятся на равные команды и встают в шеренги лицом друг к дру-

гу. Начало и финиш обозначаются цветными фишками: начало рядом с первым 

номером в шеренге, финиш на расстоянии в 4-5 метров от начала. Каждый участ-

ник стоит внутри небольшого кольца – «плота». За последним участником лежит 

свободный плот. По сигналу инструктора последний в шеренге берёт незанятый 

плот и передаёт его вперёд. Первые номера кладут плот перед собой и переходят в 

него. Все остальные участники также переходят на освободившиеся плоты спере-

ди. Последний в шеренге снова берёт незанятый плот и повторяет предыдущие 

действия. Так происходит до тех пор, пока плоты не окажутся вплотную к фишке 

финиша. Тогда участники должны по плотам перейти за финиш. Та команда, кото-

рая справится быстрее, побеждает. 
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Подвижная игра «На границе» 

Из детей выбираются двое водящих – пограничников. Они встают в центре 

зала/на границе. Остальные участники выстраиваются в шеренгу вдоль одной из 

стен зала. Пограничники говорят слова: 

Мы 

грани-

цу 

охра-

няем, 

Нико-

го не 

про-

пуска-

ем. Бу-

дем до 

конца 

стоять, 

Наши 

земли 

охра-

нять. 

Остальные участники отвечают: 

Мы 

немножко 

подождём, 

Вместе 

мимо вас 

пройдём. 

После этих слов участники должны перебежать на противоположную половину 

зала, а пограничники пытаются их поймать. Осаленные выбывают из игры. 

Художественно-эстетическая деятельность может быть представлена

 рисованием 

«Памятники воинской славы нашего города»; лепкой барельефов «Звезда», «Само-

лет», «Танк», 

«Медали наших прадедов»; конструированием из бумаги «Эскадрилья самолетов». 

Слушание музыки и фронтовых песен: Б. Савельев «Из чего наш мир состоит», 

В. Агапкин 

«Прощание славянки», М. Магиденко «У кремлевской стены», А. Филиппенко 

«Вечный огонь», А. Александров «Священная война. Разучивание и пение песен о 

войне в детском исполнении. 

Не проходит эта работа и без родителей. Родители – активные участники 

выставки творческих работ «Они подарили нам жизнь», проекта фотоальбом «По 

страницам нашей памяти». 

 

Содержательный модуль «Спортивно-патриотическое направление патрио-

тического воспитания» 

Положительные результаты в формировании личности можно достичь через 

решение задач в спортивно-массовых мероприятиях: 

1. Создать условия для организации практической деятельности воспитанни-

ков по формированию патриотического поведения и проявлению положительных 

эмоций в спортивно- массовых мероприятиях. 

2. Воспитывать нравственно-волевые черты личности через стимуляцию 
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детской активности, формирование физических качеств, двигательных навыков и 

умений. 

3. Создать условия для выполнения физических упражнений, направленных 

на преодоление трудностей физического характера. 

4. Воспитывать чувство собственного достоинства у ребенка как представи-

теля своего народа. 

5. Способствовать проявлению разумной смелости, решительность, уверен-

ности в своих силах с помощью подбора физических упражнений, соответствую-

щих возрастным и индивидуальным особенностям детей. 

6. Формировать у воспитанников чувство патриотизма на основе развития 

чувства гордости за свою семью, группу, детский сад, область, страну. 

7. Воспитывать личность гражданина через уважение к историческому и 

культурному прошлому России, гордости за достижения Родины; интерес к тради-

циям своего народа, формирование чувства уважения и симпатии к другим людям, 

народам, их традициям; бережное отношение к родной природе. 

 

Социальное направление воспитания 

 

Дети рано начинают чувствовать любовь и справедливость взрослых, а также 

сверстников, они чутко реагируют на малейшие проявления недоброжелательно-

сти и пренебрежения. 

Очень важно, чтобы гуманные чувства дети распространяли не только на се-

бя, а еще и умели бы сострадать взрослым, своим сверстникам, «братьям нашим 

меньшим» – животным. Что такое милосердие? Само слово говорит само за себя – 

иметь доброе, милое сердце. Быть готовым всегда помочь кому-нибудь, не посме-

яться над чьей-то бедой, а суметь пожалеть, помочь, простить, просто из чувства 

сострадания и человеколюбия. 

На современном этапе одним из направлений развития и образования детей 

является социально-коммуникативное развитие. 

 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все много-

образие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать со-

обща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать 

в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового от-

ношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроен-

ного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная соци-

альная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным ас-

пектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к 7(8) годам положительной установки к обучению в школе 

как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключа-

ется в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у 

ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, озна-

комление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и дет-

ской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и забо-
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ты. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственно-

сти, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

4. Освоение норм и правил общения детей со взрослыми и друг с другом. 

5. Развитие коммуникативных навыков жизни в коллективе. 

6. Развитие умений коллективно трудиться и получать от этого удовольствие. 

7. Освоение детьми на начальном уровне социальных ролей «Я – член кол-

лектива», «Я – мальчик или девочка», «Я – житель России» и др. 

8. Развитие способности к принятию собственных решений на основе уве-

ренности в себе, осознанности нравственного выбора и приобретенного социаль-

ного опыта, развитых навыков саморегуляции поведения. 

При реализации данных задач особое внимание уделяется нескольким основ-

ным направлениях воспитательной работы: 

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в про-

дуктивных видах деятельности; 

– учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Современные технологии социализации 

• Эффективная авторская технология социализации: общая тема проектов 

«Ситуации», 

«Клубный час», «Социальная акция», «Дети-волонтеры», «Социальные

 акции», «Круги рефлексии» и др. (Н. П. Гришаева). 

• Технологии социального взаимодействия (интерактивные формы взаимодей-

ствия и др.). 

• Технологии социального развития (культурные практики и др.) – Н. Б. 

Крылова, С. В. Масловская, Е. Ю. Протасова и др. 

• Технологии развития социальной компетентности детей (усвоенный со-

циальный опыт) – А. В. Мудрик и др. 

 

Пути становления социального опыта 

Спонтанный 

процесс 

Целенаправленный процесс Стихийный процесс 

Социаль-

ный опыт - 

это резуль-

тат получе-

ния 

«знания» о 

мире как 

совокуп-

ность при-

способи-

тельных до-

Социальный опыт ребенка 

- это результат специ-

ально организованного 

усвоения общественного 

опыта 

Социальный опыт ребенка 

– это результат его 

социализации и ин-

дивидуализации 
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стижений 

поколений 

предков, 

накоплен-

ных в ходе 

эволюции. 

«педагоги» – пред-

ки и 

«народный исто-

рический опыт» 

«педагоги» - носите-

ли общественного 

опыта, готового к 

передаче 

«педагоги» - агенты со-

циализации, факторы со-

циализации – 

обстоятельства 

Социальный опыт - это всегда результат действий ребенка, активного взаимодей-

ствия с окружающим миром. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Социальное 

«представление» 

(знание) 

Ценностное 

отношение 

(умелость) 

Социальная практика 

(навык) 

Социальный опыт 

• Социальные навыки - набор способов и приемов социального взаимодействия, 

которыми человек овладевает на протяжении всего жизненного пути и пользуется 

для жизни в обществе, устанавливает свое равновесие с другими. 

• Компоненты социального навыка: 

– когнитивный (знание о нормах и правилах поведения); 

– эмоциональный (принятие норм и правил поведения, положительное отно-

шение к себе и другим); 

– поведенческий (усвоение норм и правил поведения, которое выражается в 

умении договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать не-

удачам и радоваться успехам другое). 

Подходы к классификации социальных навыков детей 

1 подход – 

Базовые со-

циальные 

навыки (об-

щечеловече-

ские навыки) 

2 подход – 

Базовые со-

циальные 

навыки 

(навыки со-

трудниче-

ства) 

3 подход – 

Базовые соци-

альные навыки 

(составляющие 

социально- ком-

муникативного 

развития) 

4 подход – 

Базовые социальные 

навыки 

(составляющие 

социальной ком-

петенции) 
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Навык де-

литься 

Навык ра-

боты в 

команде 

Навык слуша-

ния Навык 

следования ин-

струкции 

Навык

 ув

ажения лич-

ных границ 

Навык веж-

ливости 

Навыки со-

трудниче-

ства Навыки 

само-

контроля 

Навыки са-

моуверенно-

сти Навыки 

самостоя-

тельности 

Навыки лю-

бознательно-

сти Навыки 

эмпатии 

Навыки об-

щения Осно-

ва: позитив-

ное 

взаимодейст

вие с другими людьми! 

Навыки соблю-

дать правила 

этикета Навыки 

соблюдать пра-

вила безопасно-

сти Навыки со-

трудничества и взаимодействия с окружающими Навыки соблюдения общих правил, договоренности Навык применения позитивных способов решения конфликтных ситуаций. 

Навыки адаптации к обра-

зовательному учрежде-

нию 

Навыки общения со 

сверстниками Навыки 

обхождения с чувствами 

Навыки альтернативы 

агрессии 

Навыки преодоления 

стресса 

Навыки адаптации к новой соци-

альной группе 

Социальные 

навыки 

взаимодействия 

Содержание 

навыка 

Умение слушать смотреть на собеседника, не перебивать его, поощрять его 

речь кивками и «поддакиваниями», пытаться понять суть со-

общаемого. 

Умение 

обращаться за 

помощью 

готовность признать: «сам не могу справиться, нужна помощь 

другого человека», он демонстрирует доверие окружающим, 

готовность принять не только их согласие помочь, но и отказ 

или отсрочку в оказании помощи. 

Умение 

выражать 

благодарность 

замечает хорошее отношение к себе со стороны других людей, 

знаки внимания и помощь. Благодарит их за это. 

Умение 

следовать 

полученной 

инструкции 

умение понять инструкцию и убедиться в том, что то, что хо-

тели ему сказать, он понял правильно; умение высказать вслух 

свое отношение к услышанному (сказать, говорящему, будет 

ли он делать это). 

Умение до-

водить рабо-

ту до конца 

умение противостоять искушению переключиться на другое за-

нятие, умение выполнять работу до получения результата. 

Умение

 вст

упать в 

обсуждение 

умение поддерживать беседу на определенную тему, говорить 

и слушать, дополнять услышанное. Для этого нужно не пере-

бивать собеседника, задавать вопросы, которые имеют отно-

шение к теме, чтобы собеседник продолжал рассказывать, не 

переключать разговор на другую тему или на себя самого. 
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Умение

 

предлагать 

помощь 

взрослому 

уметь видеть ситуации, в которых другие люди нуждаются в 

помощи и не могут справиться самостоятельно с возникшими 

у них проблемами. Умение выяснить, чем ты можешь помочь 

и предложить свою помощь взрослым. 

Умение задавать вопросы умение почувствовать, что ему что-то не понятно, способ-

ность определить, кто может помочь ответить на интересую-

щие вопросы, вежливо обратиться к взрослому с вопросом. 

Умение заяв-

лять о своих 

потребностях 

внимание к своим потребностям (физиологическим и эмоцио-

нальным). Умение вовремя почувствовать неблагополучие в 

своем теле, прислушаться к своим чувствам. Умение сообщать 

о своих потребностях окружающим в социально приемлемой 

форме, не мешая другим продолжать заниматься своим делом. 

Умение 

сосредоточи-

ваться на своем занятии 

умение не отвлекался от своего занятия, для этого должна по-

явиться заинтересованность в том, что он делает. Понять, что 

отвлекает от дела и попытаться устранить помеху. 

Умение исправить недостатки в работе умение ориентироваться на заданный образец работы. Жела-

ние исправить недостатки или ошибки в работе, чтобы лучше 

себя чувствовать. 

Навыки адаптации к новой социальной группе 

Умение слушать смотреть на собеседника, не перебивать его, поощрять его 

речь кивками и «поддакиваниями», пытаться понять суть со-

общаемого. 

Умение

 обра

щаться за 

помощью 

готовность признать: «сам не могу справиться, нужна помощь 

другого человека», он демонстрирует доверие окружающим, 

готовность принять не только их согласие помочь, но и отказ 

или отсрочку в оказании помощи. 

Умение выражать благодарность замечает хорошее отношение к себе со стороны других людей, 

знаки внимания и помощь. Благодарит их за это. 

Умение следовать полученной инструкции умение понять инструкцию и убедиться в том, что то, что хо-

тели ему сказать, он понял правильно; умение высказать вслух 

свое отношение к услышанному (сказать, говорящему, будет 

ли он делать это). 

Умение до-

водить рабо-

ту до конца 

умение противостоять искушению переключиться на другое за-

нятие, умение выполнять работу до получения результата. 

Умение

 вст

упать в 

обсуждение 

умение поддерживать беседу на определенную тему, говорить 

и слушать, дополнять услышанное. Для этого нужно не пере-

бивать собеседника, задавать вопросы, которые имеют отно-

шение к теме, чтобы собеседник продолжал рассказывать, не 

переключать разговор на другую тему или на себя самого. 

Умение

 

предлагать 

помощь 

уметь видеть ситуации, в которых другие люди нуждаются в 

помощи и не могут справиться самостоятельно с возникшими 

у них проблемами. Умение выяснить, чем ты можешь помочь 

и предложить свою помощь взрослым. 
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взрослому 

Умение задавать вопросы умение почувствовать, что ему что-то не понятно, способность 

определить, кто может помочь ответить на интересующие 

 вопросы, вежливо обратиться к взрослому с вопросом. 

Умение заяв-

лять о своих 

потребностях 

внимание к своим потребностям (физиологическим и эмоцио-

нальным). Умение вовремя почувствовать неблагополучие в 

своем теле, прислушаться к своим чувствам. Умение сооб-

щать о своих потребностях окружающим в социально прием-

лемой форме, не мешая другим продолжать заниматься своим 

делом. 

Умение 

сосредоточи-

ваться на своем занятии 

умение не отвлекался от своего занятия, для этого должна по-

явиться заинтересованность в том, что он делает. Понять, что 

отвлекает от дела и попытаться устранить помеху. 

Умение исправить недостатки в работе умение ориентироваться на заданный образец работы. Жела-

ние исправить недостатки или ошибки в работе, чтобы лучше 

себя чувствовать. 

Навыки общения со сверстниками 

Умение вза-

имодейство-

вать с другими людьми 

доброжелательное отношение к людям, проявление доверия к 

новому человеку, открытость для контактов с незнакомыми 

людьми, ожидание от них доброжелательной реакции 

Умение при-

соединяться к играющим детям 

умение выразить свое желание присоединиться к группе, 

предполагает возможность выслушивания отказа, умение по-

нять, что в уже сложившейся группе можно оказаться лишним, 

и относится к этому спокойно, не считая, что это означает 

ненужность этой группе в дальнейшем, в какой-то другой дея-

тельности. 

Умение

 иг

рать по 

правилам 

способность добровольно, по собственной инициативе подчи-

няться различным требованиям игры, вступать в отношения 

взаимного контроля, соподчинения, взаимной помощи, спо-

собность осознания себя членом определенного коллектива. 

Умение

 про

сить об 

одолжении 

умение обратиться к другому с просьбой, а не с требованием, 

при этом может выдержать отказ. 

Умение

 п

редлагать 

помощь 

сверстнику 

нацеленность на сотрудничество с другими, чуткость и вни-

мание к проблемам других, понимание. что помощь – это без-

возмездное предложение. 

Умение

 

выражать 

дружелюбие, положительное отношение к сверстникам, умение 

выразить свое отношение. 
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симпатию 

Умение

 п

ринимать 

комплементы 

умение выслушивать похвалу от других за свои поступки без 

смущения, неудобства и чувства вины и благодарить за доб-

рые слова. 

Умение

 

проявлять 

инициативу 

активность в решении собственных проблем и удовлетворе-

нии потребностей. 

Умение 

делиться 

способность свободно и спонтанно отдавать, делиться тем, что 

принадлежит тебе 

Умение 

извиняться 

способность понять, когда ты был неправ, признать это и из-

виниться. 

Социальные навыки дошкольников 

Умение

 восп

роизводить 

основные 

чувства 

Умение мирно отстаивать 

свои интересы 

Умение проигрывать 

Умение выражать 

чувства 

Умение

 выража

ть недовольство 

Умение обходиться с чужой соб-

ственностью 

Умение

 р

аспознавать 

чувства другого 

Умение

 спрашива

ть разрешения 

Умение говорить «нет» 

Умение 

сочувствовать 

Умение  спо-

койно реагировать в ситу-

ации, когда не принима-

ют в общую деятель-

ность группы 

Умение адекватно 

реагировать на отказ 

Умение

 об

ращаться 

собственным 

гневом 

с Умение адек-

ватно реагировать в ситу-

ации, когда дразнят 

Умение справляться ситуацией игнорирования с 

Умение ре-

агировать гнев 

другого чело-

века 

н

а 

Умение

 проявля

ть толерантность 

Умение справляться смущением со 

Умение

 спр

авляться 

страхами 

с

о 

Умение при-

нять последствия соб-

ственного выбора (отно-

шение к своей ошибке) 

Умение справиться с накопив-

шимся стрессом с помощью

 двигательной 

активности 

Умение 

переживать печаль 

Умение реагировать в ситуации, когда виноват  
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Общение - форма взаимодействия 

людей 

Общение – процесс поддержания и налаживания социальных и межличностных 

контактов за счет: 

– коммуникации /обмен информацией понятной системой знаков, символов 

– восприятия собеседника / личностная эмоциональная составляющая 

– взаимодействия с собеседником / изменение мнения, деятельность, цель, ре-

зультат 

- Учимся договариваться (знакомимся с системой знаков, символов, образцов, шаб-

лонов). 

- Учимся общаться (пробуем поддерживать и налаживать контакты). 

- Учимся взаимодействовать (организуем совместную деятельность, получаем 

результат деятельности). 

Социальные навыки 

взаимодействия 

Линии развития ребен-

ка, готового к взаимо-

действию и проявлению 

социального опыта 

Социальные навыки 

Навык договариваться 

(знакомимся с системой 

знаков, символов, образ-

цов, шаблонов) 

Умение следовать инструкции 

Умение задавать вопросы 

Умение играть по правилам 

Навык

 

общаться 

поддержи-

вать

 

и контакты) 

(про

буем 

налажи

вать 

Умение вступать в обсуждения 

Умение присоединяться к играющим детям 

Умение предлагать помощь сверстнику 

Умение выражать симпатию 

Навык

 взаим

одействовать 

(организуем  совместную 

Умение спокойно реагировать в ситуации, когда не 

принимают в общую деятельность группы 

деятельность,

 получае

м

 результа

т деятельности) 

Умение мирно отстаивать свои интересы 

Умение принять последствия собственного выбора (от-

ношение к своей ошибке) 

Умение исправить недостатки в работе 

Навык договариваться – «Умение играть по правилам игры» (средний до-

школьный возраст) 

 

Содержание 

навыка: 

Способность добровольно, по собственной инициативе подчи-

няться различным требованиям игры, вступать в отношения вза-

имного контроля, соподчинения, взаимной помощи, способ-

ность осознания себя членом определенного коллектива. 

Ситуации, в 

которых дан-

ный навык 

может про-

явиться: 

а) ребенок хочет включиться в игру, правила которой он не зна-

ет; б) во время игры ребенку приходится соблюдать правила, ко-

торые требуют от него терпеливого подчинения. 
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Когда

 нав

ык не 

сформирован 

Ребенок забывает поинтересоваться правилами игры, поэтому 

невольно их нарушает, вызывая нарекания со стороны других 

участников в свой адрес. Ребенок нарушает правила, не будучи 

в состоянии подчиняться. 

Тактика

 фор

мирования 

навыка: 

Сформированный навык (или в стадии формирования) следо-

вать инструкции. 

1. Пример взрослого/ другого ребенка по созданию правил 

(понятная система) 

2. Обсуждение и уточнение правил (принятие правил). 

3. Периодический возврат к проверке правил (самоконтроль, 

взаимоконтроль). 

4. Принятие правил как образца поведения в игре (совмест-

ная деятельность). 

Шаги, состав-

ляющие дан-

ный навык, проявление опыта в нетипичных ситуациях: 

1. Когда ребенок испытывает желание играть вместе с дру-

гими детьми, то интересуется правилами иг-

ры. 

2. Убедившись, что понял правила, присоединяется к играющим 

3. Может терпеливо дожидаться своей очереди, если этого 

требуют правила. 

4. Когда игра закончится, может сказать что-нибудь приятное 

другим играющим. 

Навык договариваться – «Умение играть по правилам игры» (старший до-

школьный возраст) 

 

Содержание 

навыка: 

Умение поддерживать беседу на определенную тему, говорить 

и слушать, дополнять услышанное. Для этого нужно не переби-

вать собеседника, задавать вопросы, которые имеют отношение 

к теме, чтобы собеседник продолжал рассказывать, не переклю-

чать разговор на другую тему или на себя самого. 

Ситуации, в 

которых дан-

ный навык 

может про-

явиться: 

а) ребенок беседует со взрослыми, младшими детьми или 

сверстниками; 

б) в группе детей оказался новенький, который смущается. 

Когда

 нав

ык не 

сформирован 

Ребенок либо не участвует в разговоре, либо перебивает и 

начинает говорить о себе или о том, что его интересует. 

Тактика

 фор

мирования 

навыка: 

Сформированное умение слушать, умение задавать вопросы, 

умение отвечать на вопросы. 

 1. Пример взрослого/пример из жизни, истории (понят-

ная система) 

2. Проба диалоговых ситуаций/ проблемных ситуаций (реаль-

ных, специально созданных) 

3. Практика отработки речевых клише, образцов 

4. Оценка беседующих, благодарность 

5. Самооценка своего включения в обсуждение 
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Навык взаимодействия – «Умение принять последствия собствен-

ного выбора (отношение к своей ошибке)» (старший дошкольный возраст) 

Содержание 

навыка: 

Умение признать, что совершил ошибку и не бояться ошибок. 

Ситуации, в 

которых дан-

ный навык 

может про-

явиться: 

а) ребенок ушел гулять, не спросив разрешения у взрослого; 

б) ребенок не захотел делиться с детьми своими игрушками, а 

те в ответ не приняли его в игру; 

в) ребенок взял без разрешения чужую вещь в детском саду 

и принес ее домой. 

Когда

 нав

ык не 

сформирован 

Ребенок начинает изворачиваться, хитрить и обманывать, чтобы 

избежать ситуации признания своей вины. Либо постоянно 

чувствует себя виноватым (невротическое развитие). 

Тактика

 фор

мирования 

навыка: 

Сформированный навык (или в стадии формирования) исправ-

лять недостатки своей работы, умение извиняться, обходить-

ся с чувствами, альтернативы агрессии, преодоления страха 

1. Пример взрослого/пример из жизни, истории (понят-

ная система) 

2. Формирование представлений о …. 

3. Проба решения проблемных ситуаций (реальных, специ-

ально созданных) 

4. Практика отработки речевых клише, образцов поведения 

5. Оценка поведения участников/ партнеров, благодарность 

6. Самооценка своего поведения (непосредственно и опосредовано) 

7. Принятие последствий своей деятельности и принятие пу-

тей выхода из нее как образца поведения (совместная деятель-

ность). 

Шаги, состав-

ляющие дан-

ный навык, проявление опыта в нетипичных ситуациях: 

1. Ребенок может отнестись к ошибке как к разрешенному яв-

лению: «Я ошибся, это нормально. Все люди ошибаются». 

2. Он может самостоятельно (пусть и не сразу после конфлик-

та) сказать о том, чему научила его ошибка: «Я больше не буду 

так делать, потому что…» 

3. Он может присвоить отношение к ошибке взрослого и ска-

зать себе: «Теперь я знаю, как не надо делать. И это хорошо». 

 

 

 

 

Содержательный модуль «Толерантность» 

 

Формирование основ толерантности у дошкольников является средством 

подготовки их к гармоничному общению и важнейшим условием становления 

личности. 

Толерантность (от лат. tolerantia - «терпение, терпеливость, способность 

переносить») - социологический термин, обозначающий терпимость к иному ми-

ровоззрению, образу жизни, поведению и обычаям 

Толерантность - терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам. 

Толерантность необходима по отношению к особенностям различных народов, 
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наций и религий. Она является 

признаком уверенности в себе и сознания надёжности своих собственных позиций, 

признаком открытого для всех идейного течения, которое не боится сравнения с 

другими точками зрения и не избегает духовной конкуренции (Философский эн-

циклопедический словарь). 

 

УЧЕТ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

 

РАЗВИТИЕ 

НАЦИО-

НАЛЬНО-

ГО САМО-

СОЗНА-

НИЯ 

 

ЭТНОКУЛЬ-

ТУРНАЯ 

СОЦИАЛИ-

ЗАЦИЯ 

 

              УВАЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ           РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ  

                     К ДРУГИМ НАРОДАМ  

                                                                                   МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО                                                                                                                                                                       
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Принципы толерантности: 

- отказ от насилия как неприемлемого средства приобщения человека к какой-

либо идее; 

- добровольность выбора, акцент на искренности его убеждений, «свобода сове-

сти»; 

- умение принудить себя, не принуждая других, страх и принуждение извне 

не способствует в целом сдержанности и терпимости; 

- подчинение законам, традициям и обычаям, не нарушая их и удовлетво-

ряя общественные потребности; 

- принятие Другого, который может отличаться по разным признакам – 

национальным, расовым, культурным, религиозным и т.д. 

Основные принципы развития толерантности: 

- Принцип субъективности. 

- Принцип адекватности. 

- Принцип рефлексивной позиции. 

- Принцип индивидуализации. 

- Принцип создания толерантной среды. 

 

Воспитание толерантности в МАДОУ: 

1. Воспитание толерантности к себе и своему народу (изучение истории семьи, 

развитие самосознания ребёнка, формирование образа Я, уважительного отноше-

ния и позитивного восприятия сверстников); 

2. Воспитание толерантности к другому (формирование познавательного инте-

реса к людям планеты Земля, воспитание чувства дружелюбия, симпатии по отно-

шению к людям разных рас и национальностей, изучение культуры, быта другого 

народа (чтение произведений художественной литературы, слушание музыки, рас-

сматривание произведений искусства и пр.); 

3. Знакомство детей с законодательными нормами (Конвенция о правах ре-

бёнка как международный документ, определяющий взаимодействие людей; фор-

мирование понимания того, что все люди разные, но при этом они имеют равные 

права, которые нужно уважать). 

 

Система работы по развитию толерантности у дошкольников 

Формирование толе-

рантного отношения к 

себе и своему 

народу (изучение

 истории 

Формирование  толерантного от-

ношения к  другому 

(формирование 

Знакомство

 

детей

 

с законодатель-

ными

 

нормами, 

формирование понимания 

семьи, развитие самосо-

знания 

ребёнка, формирование 

образа Я, уважительного 

отношения и позитивного 

восприятия сверстников 

познавательного   интереса   к 

людям планеты Земля, воспитание

 чувства 

дружелюбия, симпатии по отноше-

нию к людям разных рас       и       

национальностей, 

изучение культуры, быта другого 

народа 

того, что все люди 

разные, но 

при этом они 

имеют равные пра-

ва, которые нужно 

уважать 
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Этапы воспитания толерантности 

1 этап 2 этап 3 

этап 

ознакомление     ребенка      

с 

правами и обязанностями 

людей 

методы: адаптированные 

тексты «Конвенции о пра-

вах ребенка», «Декларации 

прав человека, игра, про-

дуктивные виды деятель-

ности 

важно,   чтобы    полученные 

знания эмоционально 

окрасились, закрепились у ребенка, 

перешли в мотивы поступков, 

 приобрели побуди-

тельную силу 

методы: личный пример педагога,

 родителей; 

использование картинок 

ребенок уже

 сам

 обраща-

ет 

внимание на свое 

поведение, анали-

зирует и оценива-

ет его методы:   игровая, практическая  деятельность; поощрение,   создание ситуаций, предполагающих толерантное поведение 

Факторы, которые отрицательно сказываются на создании благоприятной 

толерантной среды 

- отклонения в состоянии здоровья и психическом развитии; 

- агрессивность, стремление обвинить в своих бедах окружающих; 

- неумение и нежелание признать свою вину; 

- поверхностность, поспешность, нервозность контактов; 

- неумение общаться (то домогается внимания, то отторгает его, переходя к агрес-

сии или пассивному отчуждению); 

- эмоциональная нестабильность, искаженная потребность в любви; 

- неразвитость механизмов управления своим поведением в соответствии с меня-

ющимися обстоятельствами; 

- формирование различного рода «защитных образований», когда вместо умения 

самому справиться с трудной ситуацией возникает аффективное реагирование, оби-

да, потребность в жизненном пространстве для психологического обособления, для 

того, чтобы побыть одному, подумать…»; 

- «перегруженность» отрицательным опытом, негативными ценностями и образцами 

поведения. 

Образовательная среда в МАДОУ 

-этнокультурное познавательное содержание; 

- эмоциональная и социально-культурная насыщенность; 

- организация развивающей ценностно насыщенной предметно-

пространственной среды; - практическая направленность этнокультурного ха-

рактера 

Методы воспитания толерантности в дошкольном возрасте 

Методы, обеспечиваю-

щие 

формирование нрав-

ственного сознания (суж-

дений, оценок) 

Методы создания у детей 

практического опыта соци-

ального поведения 

Методы, фор-

мирующие 

нравственные 

чувства, эмоции 

и отношения у 

детей 
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- метод беседа 

- через сказочные образы 

ребенок получает пред-

ставления о справедли-

вости, зле, добре и т.д.) 

- художественная 

литература 

- наглядные методы 

- метод научения ребенка по-

ложительным формам пове-

дения, воспитание нравствен-

ных привычек 

- целенаправленное наблюдение, 

организованное педагогом с по-

следующим обсуждением 

- личный пример 

- поощрение по-

ложительного 

поведения ре-

бенка, с целью 

дальнейшего

 закрепления 

данных поступ-

ков 

- высказывание 

неодобрения 

отрицательных 

поступков 

- оценка только 

поступка, а не 

личности ребен-

ка 

 авторитетного взрослого  

Формы воспитания толерантности 

проведение праздников сюжетно-ролевые игры русские 

народные 

подвижные 

игры 

театрализова

нная 

деятельнос

ть 

 

 

ТОЛЕРАНТНОСТЬОтзывчиво 

сть 

Милосердие Уважение Принятие 

других 

Сотрудни Теплота 

чество 

Любовь Понимание 

знаком-

ство детей с 

традициями 

народов разных 

стран 

игры-занятия проекты сочинение сказок 

и 

инсценировки 

Средства 

социальная 

действительность 

общение творчество 

изобразительное 

искусство стран 

мира 

предметы рукотворного ми-

ра: игрушки разных наро-

дов, технические 

художественная 

литература, про-

изведения устно-

го народного 

творчества стран 

мира 
случайная информация музыка стран мира 

Социальное партнерство 
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ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ У 

ДЕТЕЙ 

 

Формирование навыков коммуникации; 

 

Позитивное отношение 

к людям с овз, разной 

национальности, веро-

исповедания; 

 

Изучение национальных 

особенностей других народов 

на примере фольклора; 

 

Развитие толерантного 

самосознания у родите-

лей педагогов; 

Направления социального партнерства 

- заинтересованность родителей в воспитании собственного ребенка и создание 

условий для развития ребенка в семье, а также контроль создания таких условий в 

МАДОУ; 

- готовность родителей к взаимодействию с МАДОУ на паритетных началах, с 

пониманием, какую деятельность лучше выполнит каждый из социальных партнеров; 

- наличие представлений родителей о путях и средствах формирования у ре-

бенка определенных личностных качеств, создания условий успешной социализации, 

и выстраивание процесса эффективного взаимодействия с ребенком; 

- МАДОУ обладает достаточными ресурсами для предоставления родителям 

возможности реального участия в процессе социального партнерства. 

Этнокультурный фонд МАДОУ 

- тематические разработки 

- аудиотека 

- видеотека 

- библиотека фольклора 

- коллекции 

- проекты 

-межнациональный календарь 

- досуговые мероприятия 

Проекты 
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1. Создание условий в МАДОУ для формирования толерантности детей, педагогов, 

родителей. 

2. Развитие коммуникативных способностей как основного признака личности, 

обладающей толерантным сознанием. 

3. Организация системной работы по формированию позитивного отношения к 

окружающему миру, представителям разных народов, пожилым людям и людям с 

ограниченными возможностями. 

4. Формирование представлений ребенка о себе, как уникальной самоценной, 

неповторимой личности и воспитание активной жизненной позиции на основе: 

- осознания ребенком своих потребностей (физических, духовных), выработ-

ки умения удовлетворять их не в ущерб другим 

- осознания своих возможностей; формирования умения поступать в соответ-

ствии с ними, стремления к их развитию 

- осознания своих достоинств и недостатков; проявления критичности 

- осознания своих прав и обязанностей перед собой и другими людьми 

- развития умения давать оценку своим поступкам и поступкам других; уме-

ния делать свой выбор и принимать решение; прислушиваться к мнению других; 

мирно, без конфликтов решать возникающие проблемы; 

- углубления понимания значимости и ценности жизни каждого человека; 

- формирования умения отстаивать свои права и считаться с правами других, 

проявлять терпимость, уважение традиций и культуры других; 

- определения вместе с детьми правил и норм человеческого общежития, 

(знакомство с понятиями «правила», «закон», «норма», «требования», «традиции», 

«уважение»). 

5. Формировать мотивационную, теоретическую готовность родителей, воспита-

телей и всех заинтересованных субъектов образовательного процесса к реализации 

системы формирования у детей седьмого года жизни основ толерантности. 

6. Развивать систему продуктивного взаимодействия между участниками образо-

вательного процесса и социальными партнерами. 

- никогда не наказывать детей 

- не сравнивать друг с другом 

- не выставлять на позор 

- не укорять 

- не жаловаться на них родителям 

- не надзирать за ними 

- не оскорблять 

- не приказывать, не требовать жестко 

- обеспечить успех во всех делах, особенно в творчестве через разумную дозу по-

мощи 

- хвалить от души 

- верить 

- договариваться, находить общее мнение, уступать желаниям 

- прощать искренне 

 

Задачи по формированию у дошкольников толерантности 

1) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

2) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способно-

стей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром 
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3) Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 

Воспитание у детей миролюбия, принятия и понимания других людей, умения 

позитивно с ними взаимодействовать 

1) формирование негативного отношения к насилию и агрессии в любой форме; 

2) формирование уважения и признания к себе и к людям, к их культуре; 

3) развитие способности к межнациональному и межрелигиозному взаимодей-

ствию; 

4) развитие способности к толерантному общению, к конструктивному 

взаимодействию с представителями социума независимо от их принадлежности и 

мировоззрения; 

5) формирование умения определять границы толерантности 

 

Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он вы-

полняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом 

условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и под-

готавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формиро-

вании ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении 

ребенка к труду. 

Выделяются основные задачи трудового воспитания: 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, свя-

занных с преобразованием материалов и природной среды, которое является след-

ствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

 

Задачи трудового воспитания с учетом возрастной специфики детей 

дошкольного возраста 

2-3 года: формирование положительного отношения к выполнению самосто-

ятельных трудовых действий, получение удовольствия от выполняемых трудовых 

действий, поддержка детей в стремлении наблюдать за трудом взрослых и оказы-

вать им посильную помощь; 

3-4 года: стимулирование желания соблюдать порядок и чистоту в помеще-

нии и на участке детского сада, формирование потребности бережного отношения 

к игрушкам, книгам, личным вещам, растениям, животным. Воспитание желания 

участвовать в трудовой деятельности. Формирование положительного отношения 

к труду взрослых, воспитание уважения к людям знакомых профессий; 

4-5 лет: поддержка детей в восхищении результатами труда взрослых в дет-

ском саду; позитивного восприятия ребенком литературных произведений, описы-

вающих труд людей; в проявлении познавательного интереса и уважения ребенка к 

профессиональному труду взрослых, предметному миру народной культуры; фор-
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мирование положительного отношения детей к выполнению совместных трудовых 

действиях со сверстниками; положительной оценки результата общего труда; зна-

комство детей с рядом профессий, направленных на удовлетворение потребностей 

человека (цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих понят-

ный ребёнку результат, мотивы труда); формирование представлений ребенка о 

трудовом процессе некоторых профессий людей (повар, воспитатель, младший 

воспитатель, водитель, врач) и др. 

5-6 лет: содействие отображению детьми трудовых операции взрослых в 

сюжетно-ролевых играх; поддержка стремления детей копировать образец взрос-

лых в разных видах деятельности; участвовать в ситуации речевого общения о 

прочитанном: вступать в деловой диалог и участвовать в нём; содействие прояв-

лению способности ребенка к принятию собственных 

решений в выборе будущей предполагаемой профессии, опираясь на свои знания, 

умения и интересы в различных видах деятельности; содействие участию детей в 

выполнении трудовых операций совместно со сверстниками, осознанию ответ-

ственности за выполнение своей части работы. 

6-7 лет: поддержка у детей потребности в овладении основными культурны-

ми способами трудовой и творческой деятельности, в получении опыта практиче-

ских действий с разнообразными материалами; планирования своей будущей жиз-

ни (поступление в школу) и судьбы в соответствии со значимой для ребенка про-

фессией; содействие проявлению у детей инициативы к выполнению трудовых 

операций совместно со сверстниками (приглашать к совместной деятельности, об-

мениваться материалами, соблюдать очерёдность, получать совместный результат 

и др.); поддержка у детей потребности использования разнообразных вербальных 

и невербальных средств общения (мимики, жестов, действий) для приглашения 

сверстников к совместной деятельности, поддержки положительных контактов в 

коллективном труде. 

 

При реализации данных задач особое внимание уделяется нескольким 

направлениям воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и ста-

рания родителей, воспитателя,      сверстников),       так       как       данная       чер-

та       непременно       сопряжена с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответ-

ствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

I группа методов: формирование 

нравственных представлений, суж-

дений, 

оценок 

II группа методов: создание у де-

тей практического опыта трудовой де-

ятельности 

Решение маленьких логических задач, 

загадок 

Приучение к положительным формам 

общественного поведения 

Приучение к размышлению, эвристиче-

ские 

беседы 

Показ действий 
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Беседы на этические темы Пример взрослого и детей 

Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение 

Рассматривание иллюстраций Организация интересной деятельности 

(общественно – полезный характер) 

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов 

Создание контрольных педагогических 

ситуаций 

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

 

Придумывание сказок  

 

ВИДЫ ТРУДА 

 Навыки культурного быта (труд по самообслуживанию) 

 Ознакомление с трудом взрослых 

 Хозяйственно – бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совмест-

ная деятельность) труд в природе 

 Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу – ро-

веснику, младшему ребенку) 

 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

 

Познавательное направление воспитания 

 

Ценность –познания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира 

ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отноше-

ние к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

5) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

6) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

7) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных филь-

мов, чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую ауди-

торию, различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Основная цель: развитие познавательных интересов и познавательных спо-

собностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

 

Задачи познавательного развития: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
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2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объек-

тах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

и праздниках. 

6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПОЗНАВА-

ТЕЛЬНОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 

 

Задачи познавательного развития с учетом возрастной специфики де-

тей раннего и 

дошкольного возраста 

 

Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и сим-

волов культуры, природы и социума 

2-3 года: развитие социальных умений у детей в процессе ситуативной игры, 

формирование умения воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; развитие интереса к слушанию стихов, песен, коротких ска-

зок, рассматриванию картинок, движениям под музыку; воспитание умения под-

ражать взрослым в движениях и действиях, умение действовать согласованно со 

взрослым. 

3-4 года: формирование способности общаться: откликаться на предложение 

общения, устанавливать вербальные и невербальные контакты со взрослыми и 

детьми в различных видах деятельности и общении, создание условий для уста-

новления положительных взаимоотношений с родителями, педагогами и сверстни-

ками, формирование элементарных представлений об основных свойствах пред-

метов и разновидностях цвета, формы, величины, силы звука, пространства на ос-

нове чувственного опыта, развитие способности выделять отдельные признаки 

предметов, находить сходства предметов по признакам, развитие представления о 

равенстве - неравенстве групп предметов, формирование первичных представле-

ний о названии города и страны, в которой живет, создание условий для знаком-

ства с родной культурой, с изделиями (игрушками) народных мастеров. 

4–5 лет: формирование образа «Я» (как начальных представлений о своих 

нравственных, социальных, эстетических, полоролевых и др. свойствах), развитие 

СТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СОЗНАНИЯ 

РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОКРУЖАЮ-

ЩЕМ МИРЕ НА ОСНОВЕ ЗНАКОВ И СИМВОЛОВ 

КУЛЬТУРЫ, ПРИРОДЫ 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕН-

ТИЧНОСТИ - ПЕРВИЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МАЛОЙ РО-

ДИНЕ И ОТЕЧЕСТВЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СОЦИОКУЛЬТУР-

НЫХ ЦЕННОСТЯХ НАРОДА, ОБ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТРАДИ-

ЦИЯХ И ПРАЗДНИКАХ 
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потребности в ориентации на социально одобряемые поступки взрослых и сверст-

ников, становление способов адекватного поведения в различных реальных и иг-

ровых ситуациях; 

5–6 лет: формирование представлений о себе как мальчике/девочке, челове-

ке, представителе своей национальности, умения выделять существенные призна-

ки; ценностного отношения к себе, гуманной направленности на себя и других; ос-

нов категориального видения мира; знаково- символической деятельности; когни-

тивных компетенций детей; 

6–7 лет: формирование адекватной самооценки (внешние, внутренние каче-

ства, поведение); интереса к познанию; знаково-символической деятельности; ко-

гнитивных компетенций детей. 

 

Формирование основ гражданской идентичности - первичных представ-

лений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценно-

стях народа, об отечественных традициях и праздниках 

2-3 года: формирование первичных представлений о семье, членах своей семьи; 

3-4 года: формирование первичных представлений о своем месте жительства 

(дом, двор), своём городе; 

4-5 лет: формирование представлений о календарных праздниках – проводы 

лета, встреча зимы, проводы зимы, встреча весны; о традициях взаимодействия в 

повседневной жизни и во время праздника; о малой родине); 

5-6 лет: формирование представлений о взаимосвязях различных праздников 

на знаково- символической и ценностной основе культуры; о традициях проведе-

ниях праздников; о разных странах; 

6-7 лет: формирование представлений о годичном круге праздников; об эти-

кете как нормах взаимоотношений людей друг с другом; о традиционных сценари-

ях проведения праздников; о планете Земля как едином доме для людей разных 

стран; о праздниках и традициях жизни в разных странах. 

 

Становление основ экологического сознания 

2-3 года: формирование первичных представлений об основных объектах 

живой природы ближайшего окружения; воспитание интереса к красоте природы, 

формирование потребности положительного эмоционального отклика на красоту 

природы; 

3-4 года: формирование первичных представлений об основных объектах 

живой и неживой природы: трава, цветы, деревья, небо, солнце, камни, вода, снег; 

воспитание интереса к красоте природы, формирование потребности положитель-

ного эмоционального отклика на красоту природы; 

4–5 лет: формирование представлений об основных объектах природы: зем-

ля, небо, вода, деревья, цветы, огонь, воздух; 

5–6 лет: формирование представлений о сезонных изменениях в природе, об 

основных стихиях мира (земля, вода, огонь и воздух), их созидательных и разруши-

тельных характеристиках; 

6–7 лет: формирование представлений детей о знаках и символах животных, 

растений, Вселенной, о самоценности мира природы. 

 

Внедрение новых образовательных технологий 

- Кинопедагогика. 

- Тимбилдинг. 

- Мнемотехника. 

- Говорящие стены. 

- Кейс-технологии. 
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- Корзина идей. 

- Экологическая тропа 

 

Содержательный модуль «Экологическая культуры» 

Ценность природы. На дошкольном этапе экологического воспитания важ-

но, чтобы общение детей с природой было радостным, что послужит основой для 

развития чувства доброты, гуманности и понимания ценности жизни, целостности 

мира природы 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста имеет важное значе-

ние, так как в этом возрасте закладываются основы экологической культуры лич-

ности, что является частью духовной культуры. Экологическое воспитание детей, 

таким образом, есть целенаправленный педагогический процесс. 

Составные экологической культуры личности дошкольника – это знания о 

природе и их экологическая направленность, умение использовать их в реальной 

жизни, в поведении, в разнообразной деятельности (в играх, труде, быту). 

Задачи экологического воспитания: 

1. Воспитание у детей элементов экологического сознания, которое опреде-

ляется содержанием и характером (степенью сложности) экологических знаний об 

устройстве мира природы, месте в нем человека, сущности жизни, пониманием ве-

дущих взаимосвязей в мире. 

2. Формирование у детей навыков экологически ориентированной деятель-

ности с объектами ближайшего природного окружения, экологически грамотного 

поведения в быту и в природе. В ходе реальной деятельности в природе (уход за 

животными и растениями в уголке природы и на участке, участие в прироДОУх-

ранительной работе) дети осваивают умения создавать для растений и животных 

условия, близкие к природным, с учетом потребностей живых организмов. Важ-

ными 

являются осваиваемые детьми умения предвидеть последствия негативных поступков, 

правильно вести себя в природе, сохранять целостность отдельных живых организмов и 

систем. 

3. Именно освоение детьми практических навыков и умений делает отноше-

ние к природе не созерцательным, а осознанно-действенным. 

4. Воспитание   положительного   опыта эмоционально-чувственного вос-

приятия природы, ее эстетического видения. 

5. Воспитание осознанного отношения к природе на основе присвоения лич-

ностно-значимых экологических ценностей. 

 

Система знаний о природе для дошкольников включает знания о: 

• неживой природе, как среде обитания живых организмов; 

• живом организме как носителе жизни, его существенных признаках (це-

лостности, системе потребностей и приспособлений к среде и т.д.); 

• человеке как биосоциальном, духовном существе, живущем в условиях 

природной среды и взаимосвязанного с ней теснейшими узами; 

• значении природы в жизни людей, раскрывающей ребенку много-

образие ценностей природы – не только материальных, но и познаватель-

ных, эстетических и т.д.; 

• взаимодействии человека и природы, включающую как со-

держательный, так и нормативный аспект этого взаимодействия. 

Экологические знания, используемые детьми в практической деятельности, 

определяют их отношение к окружающему. Большое значение экологические зна-

ния имеют и для развития познавательной деятельности детей. Освоение системы 

экологических знаний требует постепенного усвоения все более сложных способов 
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познания и обеспечивает переход от наглядно-действенных способов к абстрактно-

логическим. Необходимость постановки ребенка в активную познавательную по-

зицию при освоении программы экологического воспитания приводит к развитию 

познавательного интереса, к самостоятельному освоению и использованию раз-

личных способов познания. 

Освоение экологических знаний способствует воспитанию эстетического от-

ношения к природе, находящего свое выражение в проявлении радости, удоволь-

ствия, восторга, эстетических оценках и деятельности. 

Главным результатом освоения детьми экологических знаний становится 

развитие экологического (гуманного, прироДОУхранного) отношения к природе, 

проявляющегося в ответственности за жизнь живого существа, тревоге, сочув-

ствии, сострадании и стремлении оказать помощь. 

Методы воспитания и обучения (наглядные, практические, словесные). 

Методы воспитания и обучения – это способы совместной деятельности вос-

питателя и детей, в ходе которой осуществляется формирование знаний, умений и 

навыков, а также воспитание отношения к окружающему миру. 

В экологическом воспитании детей широко используются все указанные методы. 

К наглядным методам относятся наблюдение, рассматривание картин, де-

монстрация моделей, кинофильмов, диафильмов, диапозитивов. Наглядные мето-

ды с наибольшей полнотой соответствуют возможностям познавательной деятель-

ности детей дошкольного возраста, позволяют сформировать у них яркие, кон-

кретные представления о природе. 

Практические методы – это игра, элементарные опыты и моделирование. 

Использование этих методов позволяет уточнять представления детей, углублять 

их путем установления связей и отношений между отдельными предметами и яв-

лениями природы, приводить в систему полученные знания, упражнять дошколь-

ников в применении знаний. 

Словесные методы – это рассказы воспитателя и детей, чтение художе-

ственных произведений о природе, беседы. Словесные методы используются для 

расширения знаний детей о природе, систематизации и обобщения их. Словесные 

методы помогают формировать у детей эмоционально-положительное отношение 

к природе. 

В работе по экологическому воспитанию детей необходимо использовать 

разные методы в комплексе, правильно сочетать их между собой. 
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МОДЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
 

Технологии формирования экологического сознания в экологическом воспита-

нии детей 

• В процессе наблюдений, экспериментирования, коллекционирования, мо-

делирования, чтения художественной литературы, игры, труда и т.д. сознание ре-

бенка обогащается запасом конкретных представлений о природе, об ответствен-

ности человека за ее состояние. 

• Экообразовательный процесс ориентируется на отбор такой экологической 

информации, включение личности ребенка в такие виды деятельности, специаль-

ное создание таких педагогических ситуаций, которые оказывают наибольшее 

влияние на формирование субъективного отношения к природе, когда природные 

объекты воспринимаются как относящиеся к сфере «человеческого» и равные ей в 

своей самоценности. 

• Обучение строится на основе образного видения и практического освоения 

мира природы и требует от ребенка способности фантазировать, чувствовать, а не 

только мыслить. Знания, перемещаются в образный, окрашенный фантазией внут-

ренний мир, и лишь затем превращаются в суждения и понятия. Душевное «пере-

живание» обеспечивает осмысление ребенком полученной информации и форми-

рование его отношения к миру. 

• Игровые технологии. Целевые ориентации игровых технологий: 

Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли, сотрудничества, кол-

лективизма, коммуникативности. 

Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умения сравни-

вать, сопоставлять, находить аналогии, воображения, фантазии, творческих спо-

собностей, развитие мотивации учебной деятельности. 

Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к 

условиям среды, саморегуляция. 

Дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность, фор-

мирование определённых умений и навыков, развитие трудовых навыков. 

Обучение в форме игры может и является интересным, занимательным, но не 
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развлекательным. Для реализации такого подхода необходимо, чтобы образова-

тельные технологии, разрабатываемые для обучения дошкольников, содержали 

четко обозначенную и пошагово описанную систему игровых заданий и различных 

игр с тем чтобы, используя эту систему, педагог мог быть уверенным в том, что в 

результате он получит гарантированный уровень усвоения ребенком того или ино-

го предметного содержания. Безусловно, этот уровень достижений ребенка 

должен диагностироваться, а используемая педагогом технология должна обеспе-

чивать эту диагностику соответствующими материалами. 

 

Виды реализуемых образовательных технологий: 

- Экологическая тропа. 

- Экологические экскурсии, в т. ч. «виртуальные экскурсии или путеше-

ствия» дают возможность посетить недоступные места, совершить уникальное пу-

тешествие. Роль виртуальных экскурсий велика, так как ребенок может являться 

активным участником событий данной экскурсии. Например, «Экскурсия в Афри-

ку», «На Северный полюс», «Экскурсия в библиотеку». 

- Проекты экологической направленности. 

- Мультимедийная презентация - обучающие материалы, помогающие рас-

сказать детям об окружающем мире. Презентация сочетает в себе динамику, звук, 

красочное изображение, что значительно привлекает внимание дошкольников, 

улучшает восприятие информации. Мультимедийные экологические игры вклю-

чаются как в содержание занятий, так и в свободную деятельность: игры-

путешествия, игры-загадки, дидактические игры, викторины и др. Предпочтение 

небольшим по объему играм, либо играм, предполагающим выполнение задания. 

- Использование компьютерных технологий, игр. Компьютерные игры обес-

печивают возможности для развития наглядно-образного мышления, моторных и 

вербально- коммуникативных навыков, целеустремленности и социализации. Их 

использование повышает эффективность формирования экологических представ-

лений. ИКТ позволяет: 

 показать информацию на экране в игровой форме, что вызывает у 

детей огромный интерес, так как это отвечает основному виду дея-

тельности дошкольника – игре; 

 в доступной форме, ярко, образно, преподнести материал, что соответ-

ствует наглядно- образному мышлению детей дошкольного возраста; 

 привлечь внимание детей движением, звуком, мультипликацией, но 

не перегружать знаниями; 

 способствовать развитию у дошкольников исследовательских способностей, познавательной активности, навыков и талантов. 

- Социально-игровые методы. 

 

Виды экологически ориентированной деятельности детей: 

• ценностно-ориентационная, направленная на приобретение опыта цен-

ностных ориентации и оценочных суждений (сравнение эстетических и гигиениче-

ских качеств естественной и преобразованной природной среды, критическая 

оценка состояния окружающей среды; обсуждение последствий деятельности че-

ловека, возможных вариантов использования природы для удовлетворения инди-

видуальных или общественных потребностей; соотнесение местных проблем 

охраны природной среды с глобальными, выбор решения из возможных альтерна-

тив и соблюдение этических и правовых норм поведения, пропаганда прироДОУх-

ранных знаний и т.д. Технологии обучения предполагают практические работы 

непосредственно в самой природе и нацелены на овладение умениями, связанными 

с оценкой состояния окружающих объектов, принятием правильных решений по 

их улучшению (например, найти в своем микрорайоне и зарисовать образцы поло-
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жительного и отрицательного воздействия людей на природу ); 

• практическая, направленная на формирование практических умений (труд 

в природе, природопользование, охрана природы, инвентаризация охраняемых 

природных объектов, составление необходимой документации, защита природных 

объектов от разрушения, сохранение редких и уникальных объектов природы, уход 

за ландшафтом, улучшение природного окружения, др.). 

• художественно-эстетическая деятельность заключается в восприятии эс-

тетических свойств объектов природы и произведений искусства, отражающих ее, 

а также в создании художественных образов, связанных с репрезентацией мира 

природы и отношения к нему. Разнообразны и формы художественного творчества 

дошкольников: выполнение рисунков и плакатов, лепка, конструирование поделок 

из природного материала, сочинительство и др. технологии эстетического освое-

ния мира природы 

• изобразительное творчество, связанное с изображением природных объек-

тов, актуализирует ассоциации, размышления о гармонии, совершенстве мира при-

роды, его хрупкости и уязвимости. В процессе рисования пейзажа, растения или 

животного органично постигаются цвета, формы, пропорции, размеры, симметрия, 

открывается особенное сочетание качеств, которые делают природу уникальной. 

• литературное творчество связано с сочинением стишков, рассказов, ска-

зок и может быть посвящено конкретным растениям или животным, временам го-

да, ландшафтам. 

• углубление эстетического освоения природы детьми с помощью музыки, 

пластики, различных видов декоративно-прикладного искусства (орнамент, вы-

шивка, аппликация, керамика и др.). 

• коммуникативная деятельность опосредуется другими видами деятельно-

сти и ими же порождается. Общаясь с миром природы, ребенок испытывает по-

требность высказаться, выразить свои ощущения, мысли в словесной форме. Такая 

возможность представляется в свободном общении детей в повседневной жизни 

или в малых группах на занятиях и экскурсиях. 

 

Формы организации работы по экологическому воспитанию 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализован-

ные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного ха-

рактера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских ил-

люстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально- 

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интерес-

ных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюде-

ния; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской дея-

тельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украше-

ний для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов 

для личного пользования. 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование; 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоратив-

но- прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 
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живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), вы-

ставок детского творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихо-

творений, развитие артистических способностей в подвижных играх имитационно-

го характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллю-

страций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), 

обсуждение средств выразительности; и т.д. 

 

Основные задачи работы с родителями по экологическому воспитанию: 

• Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

• Объединить усилия для развития и воспитания детей. 

• Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 

• Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

• Поддерживать их уверенность в собственных воспитательных возможностях. 

 

Модель экологического просвещения родителей воспитанников 

Познавательный блок Деятельностный блок 

 Окружающая среда и здоровье 

ребенка. 

 Состояние окружающей среды в 

ГО 

 Участие в прироДОУхранных проектах, 

экологических акциях совместно с детьми. 

Первоуральск. 

 Пути решения проблем 

 Воспитание ребенка через 

ознакомление с окружающим 

миром. 

 Участия в экологических праздниках 

экскурсиях. 

 Посадка и выращивание растений. 

 Чтение совместно с детьми познавательной, 

детской литературы. 

Ценностный блок Нормативный блок 

 Природа как универсальная 

ценность для человека. 

 Значение природы в жизни чело-

века. 

 Человек – часть природы. 

 Формирование разумных 

потребностей. 

 Знание правил поведения во время отдыха 

на природе, правил экологической безопас-

ности и норм поведения в эксперименталь-

ных ситуациях. 

 Выбор экологически безопасных участков 

для прогулок с детьми, занятий физической 

культурой, спортом, огородов, дач. 

 

Организация ценностно-насыщенного пространства экологического воспи-

тания: 

Использование иллюстративно-наглядного материала 

При знакомстве детей с природой, используется разнообразный иллюстра-

тивно-наглядный материал: презентации, дидактические картины, репродукции с 

художественных картин, фотографии, диапозитивы, модели, диафильмы, кино- и 

телефильмы. 

Иллюстративно-наглядный материал помогает закреплять и уточнять пред-

ставления детей, полученные в ходе непосредственного восприятия природных яв-

лений. С его помощью формируются знания об объектах и явлениях природы, ко-

торые в данный момент или в данной местности наблюдать невозможно (напри-

мер, показать диких зверей или домашних животных других климатических зон 
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можно только на картине). 

Иллюстративно-наглядный материал позволяет дать детям представление о 

длительно протекающих в природе явлениях (например, рост и развитие растений 

и животных, сезонные явления природы). С помощью иллюстративно-наглядного 

материала происходит обобщение и систематизация знаний детей. Особая роль от-

водится демонстрации моделей, с помощью которых появляется возможность 

углубить знания детей, помочь им понять сущность явления, установить связи и 

отношения. 

Большое значение имеет иллюстративно-наглядный материал в формирова-

нии эстетического восприятия природы, в обогащении эстетических впечатлений и 

чувств. Эти задачи успешно решаются при рассматривании репродукций с художе-

ственных картин, просмотре кинофильмов. 

При отборе иллюстративно-наглядного материала для работы с детьми учи-

тываются требования, основными из которых являются реалистичность изобра-

женных объектов, явлений природы, ясность замысла художника. Не менее важна 

и художественная выразительность материала, представленная в единстве с позна-

вательным содержанием. 

Учитываются также возрастные возможности восприятия детей. Так, при 

формировании знаний о временах года для детей средней группы используются в 

основном сюжетные картины, изображающие не только состояние природы, но и 

детей в одежде, соответствующей сезону, участие их в играх, труде. Это облегчает 

задачу (определить, какое время года изображено на картине), так как позволяет 

ребенку опереться на собственный опыт. Распознавание сезонов по пейзажным 

картинам для детей затруднительно, особенно если предлагаются картины с изоб-

ражением весны и осени. 

Животные и растения показываются крупным планом, в естественных усло-

виях. Предпочтительнее, если в основе диафильма или кинофильма лежит неслож-

ный сюжет, в живой и образной форме показывающий природу. 

В старшем дошкольном возрасте, кроме указанных выше целей, рассматри-

вание картин используется для формирования у детей элементарных понятий о 

природе: группы животных, растений, времена года и т. д. В этом случае воспита-

тель подбирает серию картин, отражающих существенное в том или ином явлении, 

предлагает детям рассмотреть каждую картину в отдельности, а затем сравнивать 

их по выделенным существенным признакам. Сравнивая явления природы по 

картинам, дети с помощью выделяются общие, одинаковые признаки в явле-

нии, 

делают обобщения. Так, например, при формировании понятия «животные» ис-

пользуются картины с изображениями животных разных систематических групп: 

звери, птицы, рыбы, насекомые, земноводные и т. д. Художественные картины – 

пейзажи, натюрморты – необходимы для развития эстетического восприятия и 

чувств у детей. Они широко используются в старшем дошкольном возрасте. 

Демонстрация моделей. Модели – это материальные заместители реальных 

предметов, явлений природы, отражающие их признаки, структуру, взаимосвязи 

между структурными частями или между отдельными компонентами. Демонстра-

ция моделей в экологическом воспитании занимает особое место, так как помогает 

лучше, чем другие средства наглядности, абстрагировать существенные признаки 

объектов, связи и отношения разной степени сложности, а значит, полнее осозна-

вать явление. С помощью демонстрации моделей успешно осуществляются обоб-

щение и систематизация знаний детей о природе. 

В дошкольном возрасте для экологического воспитания детей используются 

разные виды моделей. 

Наблюдение – это специально организованное, целенаправленное, более или 



 

 

323  

менее длительное и планомерное, активное восприятие детьми объектов и явлений 

природы. Целью наблюдения может быть усвоение разных знаний – установление 

свойств и качеств, структуры и внешнего строения предметов, причин изменения и 

развития объектов (растений, животных), сезонных явлений. 

Для успешного достижения поставленной цели продумываются и использу-

ются специальные приемы, организующие активное восприятие детей: вопросы, 

обследование, сравнение объектов между собой, установление связи между от-

дельными объектами и явлениями природы. 

Включение разнообразных органов чувств в процесс наблюдения обеспечи-

вает полноту и конкретность формируемых знаний. Наблюдение сопровождать 

точной речью воспитателя и детей, чтобы полученные знания усвоились. 

Метод наблюдения в экологическом воспитании детей является основным. 

Необходимость и значение его использования связаны прежде всего с характером 

знаний, доступных детям дошкольного возраста. Основной запас накопленных ре-

бенком в дошкольном возрасте знаний – это представления, т. е. образы восприня-

тых им ранее объектов, явлений. 

Чем конкретнее, ярче представление, тем легче ребенку использовать его в 

практической и познавательной деятельности. А для этого необходимы частые 

непосредственные встречи с природой, наблюдение за ее объектами. 

Наблюдение позволяет показать детям природу в естественных условиях во 

всем ее многообразии, в простейших, наглядно представленных взаимосвязях. 

Многие связи и отношения природных явлений доступны непосредственному 

наблюдению, зримы. Познание связей и отношений формирует понимание приро-

ды. Систематическое использование наблюдения в ознакомлении с природой при-

учает детей приглядываться, подмечать ее особенности и приводит к развитию 

наблюдательности, а значит, решению одной из важнейших задач умственного 

воспитания. 

Экологическая тропа. На экологической тропе обучение и воспитание сли-

ваются в единый процесс. Дети усваивают здесь не только научные знания о при-

родной среде, но и этические и правовые нормы, связанные с природопользовани-

ем. Именно здесь постоянно создаются условия для сочетания мысли, чувства и 

действия. А такой сплав – важнейшее условие воспитания убеждений личности, ее 

мировоззрения. 

Работа на тропе помогает реализовать связь обучения с жизнью, с трудом 

людей, воспитывает у детей трудолюбие и уважение к труду. Воспитанники не 

только расширяют свои естественно-научные знания, но и постигают отношения 

человека к окружающей среде в процессе труда и отдыха. Дети учатся комплексно 

оценивать результаты труда, прогнозировать экологические последствия деятель-

ности человека, в том числе своей и своих товарищей. Высшим проявлением связи 

обучения с жизнью становится их участие в улучшении общего состояния природы 

в зоне экологической тропы. 

Экологическая тропа – это перспективная воспитательно-обучающая теория, 

где дошкольники выступают в роли педагогов, пропагандистов, тружеников, где 

формируются их гражданские качества, активная жизненная позиция. 
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Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

 

Физическое и оздоровительное направления воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе все-

го. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде лю-

бой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и 

танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспи-

тания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных спо-

собностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культу-

ры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

Направления деятельности: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в МАДОУ. 

 

Физическая культура - неотъемлемая часть ЗОЖ 

Физическая культура - часть культуры, представляющая собой совокуп-

ность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях 

физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенство-

вания его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, со-

циальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и фи-

зического развития (Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Рос-

сийской Федерации» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ). 

Задачи физическое и оздоровительное направления воспитания с учетом воз-

растной специфики детей раннего и дошкольного возраста 

 

2-3 года: содействовать накоплению двигательного опыта и развитию основ-

ных видов движения (ходьба, бег, прыжки, ползание, и т. д.); создавать условия 

для двигательной активности в групповом помещении или улице во время пребы-

вания ребенка в детском саду; вызывать положительное отношение детей к любым 

видам физической активности; создавать условия для формирования у детей инте-

реса, положительных эмоций, потребности в движениях, активности и самостоя-

тельности в их выполнении; укреплять здоровье ребёнка, закаливать его, повышать 

работоспособность нервной системы; способствовать дальнейшему развитию ко-

ординации движений и мелких моторики; воспитывать умение управлять своим 

телом в соответствии с окружающими условиями и сигналами. 

3-4 года: содействовать гармоничному физическому развитию детей; способ-

ствовать становлению и обогащению двигательного опыта: выполнению основных 

движений, общеразвивающих упражнений, участию в подвижных играх; развивать 

у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражне-
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ниям; развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями дру-

гих: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный 

темп; самостоятельно выполнять простейшие построения; создавать условия для 

проявления положительных эмоций, активности в самостоятельной и двигатель-

ной деятельности; овладение ребёнком элементарными знаниями о 

своём организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья. 

4-5 лет: совершенствовать ранее приобретенные навыки, расширять у детей 

объем знаний и представлений о здоровом образе жизни, содействовать выработке 

полезных привычек; развивать умение уверенно и активно выполнять основные 

элементы движений, оценивать движения сверстников и замечать ошибки; воспи-

тывать личностные качества (активность, самостоятельность, инициатива); спо-

собствовать овладению умением обращаться за помощью в ситуациях, угрожаю-

щих здоровью; способствовать повышению самостоятельности детей при участии 

в оздоровительных мероприятиях. 

5-6 лет: формирование осознанной потребности детей в двигательной актив-

ности и физическом совершенствовании, развитие устойчивого интереса к прави-

лам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего поведения; форми-

рование положительных эмоций на сохранение и укрепление здоровья человека, 

осознания необходимости сохранять и укреплять собственное; формирование 

предпосылок ЗОЖ на основе использования воспитательного потенциала двига-

тельного пространства детского сада; формирование и при необходимости приме-

нение первичных алгоритмов поведения в ситуациях, угрожающих собственному 

здоровью, здоровью окружающих; алгоритмов безопасного поведения в ходе ак-

тивной двигательной деятельности; расширение самостоятельности ребенка при 

участии в оздоровительных, физкультурно-спортивных мероприятиях; включения 

детей в деятельность, построенную на ценностях культуры здоровья; включение 

детей в действия по присвоению, сохранению, приумножению опыта бережного 

отношения к своему организму, своему здоровью, здоровью других детей. 

6-7 лет: формирование осознанной потребности детей в двигательной актив-

ности и физическом совершенствовании; .поддержание положительной мотивации 

к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей (сверстников и 

взрослых); включение детей в ролевое взаимодействие при выполнении творче-

ских заданий по тематике ЗОЖ, обсуждения результатов собственной деятельно-

сти, деятельности других; поддерживать потребность детей в демонстрации лично-

го отношения к поступкам с позиции категории «полезно» – «вредно», «опас-

но» – 

«безопасно». 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 

 

 

 

 

 
Физическое воспитание - процесс, направленный на воспитание личности, 

развитие физических возможностей человека, приобретение им умений и знаний в 

области физической культуры и спорта в целях формирования всесторонне разви-

того и физически здорового человека с высоким уровнем физической культуры. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ физической культуры: 

- забота о поддержании в норме и совершенствовании своего физического со-

стояния (здоровье, телосложение, физические качества); 

- многообразие используемых средств (физических упражнений, гигиенических 

факторов, оздоровительных сил природы); 

- одобряемые и используемые на практике идеалы, нормы, образцы поведе-

ния, связанные с заботой о теле; 

- уровень знаний об организме, о средствах воздействия на него; 

- готовность оказать помощь другим в их физическом совершенствовании. 

Физическая подготовка - процесс, направленный на развитие физических 

качеств, способностей (в том числе навыков и умений) человека с учетом вида его 

деятельности и социально-демографических характеристик. 

Физическое развитие - процесс развития совокупности морфологических и 

функциональных свойств организма, в основном запрограммированных наслед-

Механизмы преобразования обще-

ственных ценностей в достояние каждой 

личности 

Интеллектуальные ценности 
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ственными механизмами и реализуемых по определённому плану при оптималь-

ных условиях жизнедеятельности. 

 

Здоровый образ жизни детей в МАДОУ 

Современные дети имеют проблемы со здоровьем преимущественно из-за не-

соблюдения мер профилактики взрослыми и неосознанным отношением к своему 

здоровью. 

Ожидание: дети будут более осознанно и ответственно относиться к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

Формирование основ здорового образа жизни ребенка – это двусторонний 

процесс, где ведущая роль принадлежит взрослым, но ребенок является субъектом 

данной деятельности, обладает знанием и пониманием необходимости вести здо-

ровый образ жизни, следует ему осознанно. 

Здоровый образ жизни - это питание, двигательная активность, своевремен-

ная профилактика, представления о ЗОЖ, убеждения и опыт. 

 

КОМПОНЕНТЫ ЗОЖ 

 

 

КОГНИТИВНЫЙ 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-

ВОЛЕВОЙ 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ 

Условия здорового образа жизни в МАДОУ: 

- Оптимальный двигательный режим. 

- Рациональное питание и режим дня. 

- Представления о своем организме, мерах профилактики и безопасного поведе-

ния. 

- Укрепление иммунитета и своевременная профилактика. 

- Отсутствие вредных привычек. 

Задачи взрослого: 

- Сформировать полезные привычки. 

- Контролировать питание. 

- Поддерживать стремление ребёнка к двигательной активно-

сти, создавать правильные условия для формирования и развития движений. 

- Обеспечить своевременную профилактику заболеваний и создать здоровую среду. 

- Сформировать у дошкольника представления об организме че-

ловека, способах профилактики и основах безопасного поведения. 

 

Особенности формирования представлений о 

ЗОЖ в МАДОУ 

Ранний возраст Младший дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Знания формируются на Знания интегрируются и Знания прочные, осознанные 

основе опыта,

 примера, 

систематизируются на 

основе 

формируются на основе опыта, 
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овека: 

поведения. безопасного поведения, мерах 

глазки - смотреть,

 ушки - 

Оценка

 собстве

нной 

профилактики 

слышать, носик -

 нюхать, 

деятельности и

 поведения

, 

заболеваний. 

язычок -

 пробовать 

наблюдение и

 оценка 

Оценка собственного 

(определять) на вкус, 

ручки - 

деятельности взрослых и поведения и деятельности 

хватать, держать,

 трогать; 

сверстников при

 помощи 

(других людей);   нахождение 

ножки - стоять,

 прыгать, 

взрослого. взаимозависимостей и 

бегать, ходить;

 голова - 

Организация деятельности 

по 

взаимосвязей, между 

думать, запоминать; 

туловище 

применению знаний и проблемами здоровья и 

- наклоняться и формированию опыта факторами на них влияющими 

поворачиваться в

 разны

е 

 и мерами профилактики. 

стороны.  Самостоятельная деятельность 
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Правила

 безопа

сного 

 и демонстрация 

поведения.  валеологических знаний, 

  здорового образа жизни, 

  полезных 

  привычек в любых условиях 

Приобщение дошкольников к ЗОЖ: 

Дети дошкольного возраста не только должны выполнять требования взрос-

лых вести здоровый образ жизни, но и делать это осознанно. 

В формировании основ ЗОЖ лежат, доступные в данном возрасте представ-

ления, знания, которые в дальнейшем должны стать убеждениями и определять 

поведение и деятельность. 

Количество созданных условий не влияет на результат. 

Применение в работе с дошкольниками здоровьесберегающих технологий 

повышает эффективность воспитательно-образовательного процесса, формирует у 

детей стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 

Использование здоровьесберегающих технологий при проведении коррекци-

онно- образовательной работы с детьми с ТНР способствует: 

- повышению работоспособности, выносливости детей; 

- развитию психических процессов; 

- формированию, развитию двигательных умений и навыков; 

- развитию общей и мелкой 

моторики; способствует социаль-

ной адаптации детей с ТНР. 

 

Здоровьесберегающие, здоровьеразвивающие и здоровьеформирующие техноло-

гии 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на со-

хранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 

воспитанников. 

Здоровьеформирование – педагогический процесс, направленный на фор-

мирование и развитие у субъектов позитивной, устойчивой ориентации на сохра-

нения здоровья, как необходимого условия жизнеспособности. 

Образованность и здоровье – фундаментальные жизненные блага, каче-

ством которых определяется и уровень жизни отдельного человека, состоятель-

ность каждого государства. Происходит это потому, что образование и здраво-

охранение рассматриваются, как самостоятельные сферы. Задачи управления здо-

ровья воспитанников по самой своей природе имеют комплексный характер. 

 

Задачи: 

1. Побуждение в детях желание заботится о своем здоровье, заинтересован-

ное отношение к собственному здоровью. 

2. Формирование установки на использование здорового питания. 

3. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

психологических и иных особенностей, развитие потребности физической 

культуры и спорта. 

4. Выполнение рекомендованного педагогами и врачами режима дня. 

5. Формирование знаний о негативных факторах риска здоровью де-

тей (сниженная двигательная активность, низкий уровень зака-

ленности). 

6. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 
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любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья. 

7. Развитие готовности ребенка самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены. 

 

Средства и методы здоровьеформирования: 

- методики и технологии психолого-медико-социального сопровождения 

воспитанников на каждом возрастном этапе, 

- игры, направленные на здоровьеформирование дошкольников; 

- решение проблемных ситуаций; 

- промежуточные и итоговые диагностики состояния здоровья, 

- мероприятия по формированию здорового образа жизни, 

- коррекционная работа по медицинским показателям, 

- технологии включения воспитанников и родителей воспи-

танников в здоровьеформирующую деятельность. 

Основной целью здоровьесберегающих технологий является воспитание у 

ребенка осознанного отношения к своему здоровью, накопление знаний о укреп-

лении и сохранении здоровья. Обретение знаний и потребности вести здоровый 

образ жизни. Эффективно решать задачи безопасного поведения, а также задачи, 

связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи 

и помощи. 

Применительно к ребенку 

 обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитанника МАДОУ; 

 воспитание валеологической культуры, как совокупности осознанного отноше-

ния ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, 

поддерживать и сохранять его; 

 воспитание валелогической компетентности, позволяющей дошкольнику само-

стоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного по-

ведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологиче-

ской самопомощи и помощи. 

Применительно к взрослым 

 содействие становлению культуры здоровья, в том числе культуры профессио-

нального здоровья всех сотрудников МАДОУ и валеологическому просвещению 

родителей. 

 

Функции здоровьесберегающих технологий для родителей и воспитателей 

Здоровьеформирующая функция. 

- Способствуют становлению культуры здоровья. 

Просветительская функция. 

- Познакомить родителей, с факторами, которые влияют на здоровье детей, с 

условиями, созданными для охраны здоровья детей в МАДОУ осуществляется по-

средством консультаций, бесед по поводу: профилактики заболеваний, соблюде-

нии правил личной гигиены, пользе активного отдыха. 

Обучающая функция. 

- Обучение родителей приемам и методам оздоровления детей осуществля-

ется благодаря тренингам, семинарам-практикумам, памяткам. 

 

Использование таких технологий решает целый ряд задач: 

- закладывание фундамента хорошего физического здоровья; 

- повышение уровня психического и социального здоровья воспитанников; 

- проведение профилактической оздоровительной работы; 

- ознакомление дошкольников с принципами ведения здорового образа жизни; 
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- мотивация детей на здоровый образ жизни; 

- формирование полезных привычек; 

- формирование валеологических навыков; 

- формирование осознанной потребности в регулярных занятиях физкультурой; 

- воспитание ценностного отношения к своему здоровью. 

 

Технология здорового образа жизни: 

- Физкультурные занятия 

- Утренняя гимнастика 

- Гимнастика после сна 

- Массаж и самомассаж 

- Коррегирующие упражнения 

- Коммукативные игры 

- Фитбол – гимнастика 

- Психогимнастика 

- Логоритмика 

- Стретчинг 

- Бодрящая гимнастика 

- Дорожки, (тропинки, лабиринты) здоровья 

- Кинезиологические упражнения (гимнастика мозга) - комплекс движений, поз-

воляющие лучшить работу головного мозга, отвечающего за развитие психиче-

ских процессов, интеллекта и 

развитию физического здоровья: растяжки, дыхательные упражнения, глазодвига-

тельные упражнения, телесные упражнения, упражнения для развития мелкой мо-

торики, упражнения на релаксацию 

 

Коррекционные технологии. 

- Технология воздействия цветом 

- Сказкатерапия 

- Музыкотерапия 

- Песочная терапии 

- Логопедический массаж 

- Арт-терапия 

- Психогимнастика 

- Фонетическая ритмика 

- Массаж и самомассаж (точечный, антистрессовый) 

- Артикуляционная гимнастика 

- Су-джок терапия 

- Ароматерапия 

- Мимическая гимнастика 

 

 

 

 

Средства физического воспитания: 

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

Эколого-

природные факторы 

(солнце, воздух, во-

да) 

Двигательная ак-

тивность, занятия 

физкультурой 
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МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Наглядный 

 Наглядно-зрительные при-

емы (показ физических 

упражнения, использование 

наглядных пособий, имита-

ция, зрительные ориентиры) 

 Наглядно-слуховые при-

емы (музыка, песни) 

 Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь 

воспитателя) 

Словесный 

 Объяснения, 

пояснения, 

указания 

 Подача команд, 

распоряжений, 

сигналов 

 Вопросы к детям 

 Образный 

сюжетный 

рассказ, 

беседа 

 Словесная 

инструкция 

Практический 

 Повторение упраж-

нений без изменения 

и с изменениями 

 Проведение 

упражнений в игровой 

форме 

 Проведение упражне-

ний в соревнователь-

ной форме 

 

Психологическая безопасность 

 Комфортная организация режимных моментов. 

 Оптимальный двигательный режим. 

 Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок. 

 Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми. 

 Целесообразность в применении приемов и методов. 

 Использование приемов релаксации в режиме дня. 

 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

 Учет гигиенических требования. 

 Создание условий для оздоровительных режимов. 

 Бережное отношение к нервной системе ребенка. 

 Учет индивидуальных особенностей и интересов детей. 

 Предоставление ребенку свободы выбора. 

 Создание условия для самореализации. 

 Ориентация на зону ближайшего развития. 
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ОСНОВЫ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ В МАДОУ 

 

 

 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛЬНО-

ГО ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕ-

НИЯ В МАДОУ 

 
 

 
СООТВЕТСТВИЕ ЭНЕРГЕТИ-

ЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ РАЦИОНА 

СРЕДНЕСУТОЧНЫМ ЭНЕРГОЗАТРА-

ТАМ 

 
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ РА-

ЦИОНА ПО 

ОСНОВНЫМ ПИЩЕВЫМ ВЕ-

ЩЕСТВАМ 

 

ОРИЕНТАЦИЯ РАЦИОНА ПИ-

ТАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОНА 

ГОДА, КЛИМАТА РЕГИОНА 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНА В 

ТЕЧЕНИИ 

ДНЯ СОГЛАСОВАННОЕ С РЕ-

ЖИМОМ И 

ХАРАКТЕРОМ ФИЗИЧЕСКИХ 

НАГРУЗОК 

НЕ НАГРАЖДАТЬ ЕДОЙ, НЕ УСПОКАИВАТЬ, НАХОДИТЬ НЕ 
ПИЩЕВОЙ ПУТЬ К РАДОСТИ 

 

ВАЖЕН НЕ ТОЛЬКО СОСТАВ, НО И КОЛИЧЕСТВО ЕДЫ ПРА-

ВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ И МЕСТА ПИТАНИЯ 

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 
 

УЧИТЬ ПРИСЛУШИВАТЬСЯ К СВОЕМ ОЩУЩЕНИЯМ И НЕ 
КОРМИТЬ НАСИЛЬНО 

НЕ ЗАПРЕЩАТЬ, А ЗАМЕНЯТЬ 
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Стрессовое воздействие на детей могут оказывать: 

- нерациональный режим жизнедеятельности, 

- дефицит свободы движений, 

- недостаточность пребывания на свежем воздухе, 

- нерациональное питание и плохая его организация, 

- неправильная организация сна и отдыха детей, 

- авторитарность стиля общения с детьми взрослых при отсутствии к ним внимания и 

заботы, 

- необоснованное ограничение свободы детей, 

- интеллектуальные и физические перегрузки, 

- другие факторы, связанные с разнообразными проблемами семьи и взаимоотношений. 

 

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В МАДОУ 

 

пра-

виль

ное 

пи-

та-

ние 

фор

ми-

ро-

ва-

ние 

пи-

ще-

вого 

по-

ве-

де-

ния 

 

оптимальная 

двигательная 

активность 

профилактика (нару-

шений опорно-двигательного 

аппарата, наруше-

ний зрения, слуха, 

психоэмоционального напряже-

ния) 

 

форми-

рование 

пред-

ставле-

ний о 

ЗОЖ 
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Культурно-гигиенические навыки как часть воспитания культуры здоровья. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков являет-

ся важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель формирует у до-

школьников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвеча-

ют не только гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным ожида-

ниям окружающих людей. 

Культурно-гигиенические навыки формируются на протяжении всего пребы-

вания ребенка в МАДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну 

из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с опре-

деленной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и по-

степенно они становятся для него привычкой. 

При формировании   у   детей   культурно-гигиенических   навыков,   внимание   

уделяется 

нескольким основным направлениям воспитательной работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать     у      ребенка      представления      о      ценности      здо-

ровья,      красоте и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведет-

ся в тесном контакте с семьей. 

 

Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам чело-

веческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваи-

ваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных пред-

ставлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, 

их влиянии на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружаю-

щей ребенка действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, особое внимание уде-

ляется нескольким основным направлениям воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 

их делами, интересами, удобствами; 
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 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительно-

сти, вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в обще-

ственных местах; 

 воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и от-

честву; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разбор-

чиво, владеть голосом); 

 воспитывать     культуру     деятельности,     что     подразумевает      уме-

ние     обращаться с игрушками,   книгами,   личными   вещами,   имуществом   

МАДОУ;   умение   подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последо-

вательно выполнять, и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабо-

чее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного от-

ношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта, развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нрав-

ственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности по эстетическому воспитанию предполагают следую-

щее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представле-

ний, воображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое вклю-

чение их произведений в жизнь МАДОУ; 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 

по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

Задачи этико-эстетического воспитания с учетом возрастной специфики де-

тей раннего и дошкольного возраста 

2-3 года: поощрение желания слушать художественные произведение, рас-

сматривать иллюстрации к нему, создание условия для слушания попевок, детской 

музыки для понимания простейших музыкальных образов, формирование умения 

положительно эмоционально реагировать на художественные произведения, книж-

ную графику, музыкальные произведения; 

3-4 года: развитие желания узнавать из книг об окружающем мире, о суще-

ствовании в нем добра и зла и т.д, развитие эмоциональной отзывчивости на про-

стые музыкальные образы, формирование интереса к положительным героям про-

изведений, эпизодам и ситуациям, в которых положительные герои побеждают от-

рицательных, создание условий для накопления эстетических впечатлений, поощ-

рять желание слушать произведение, рассматривать иллюстрации к нему, рас-

спрашивать взрослого о прочитанном, увиденном, содействовать проявлению ин-

тереса к произведениям народного, декоративно - прикладного искусства, с кото-

рыми можно действовать, вызывать эмоциональный отклик при восприятии произ-

ведений изобразительного искусства, книжной графики, формирование первичных 

представлений о характере музыки, простейших средствах музыкальной вырази-

тельности, развитие желания выражать впечатления о прочитанном речевыми и не-

речевыми средствами, стимулировать самостоятельный выбор детьми цветов и от-

тенков красок, фона и формы листа бумаги,  стимулирование способностей  ре-

бенка решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с самостоятель-

ным экспериментированием с музыкальными звуками, звукоизвлечением, создани-
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ем элементарных образов-звукоподражаний; 

4-5 лет: создание условий для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; знакомство детей с жанрами изобразительного искусства; со-

действие накоплению эстетических впечатлений об окружающем мире; воспита-

ние эмоциональной отзывчивости, доброжелательного отношения в процессе раз-

личных видов изобразительной, музыкальной деятельности к сверстнику: радо-

ваться успеху других детей при исполнении песен, стихов, танцев, гордиться соб-

ственным умением, помогать другим детям в овладении способами, приемами 

изобразительной, музыкально-творческой деятельности, по отношению к сверст-

никам быть вежливым, внимательным, заботливым; воспитание устойчивого инте-

реса к театрально-игровой деятельности; 

5-6 лет: побуждение детей к экспериментированию с разными материалами, 

применению их на практике для создания художественного образа; знакомство де-

тей с разными изобразительными техниками; поощрение воображения и творчества 

детей, проявления эстетических чувств, эмоций, формирование эстетического вку-

са, эстетического восприятия произведений искусства; знакомство с разнообраз-

ными видами прикладного искусства; воспитание у детей потребности в восприя-

тии и освоении нового музыкального репертуара (песенного, танцевального, игро-

вого); формирование способности к самовыражению в процессе музыкально-

творческих игр- импровизаций, воспитание культуры слушания музыкальных про-

изведений, эмоциональной отзывчивости на художественный образ, умения само-

стоятельно определять настроение, характер музыкального произведения; развитие 

осознанного отношения к исполнению роли в театрализованном представлении; 

развитие выразительности речи, мимики, пластики, творческих способностей; 

формирование культуры поведения на сцене; развитие артистических способно-

стей детей средствами театрального искусства; 

6-7 лет: воспитание ценностного отношения к культурному досугу; стимули-

рование самостоятельного проявления эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях: в досуговой деятельности, в ходе посещения му-

зеев, экскурсий, в постановке концертов; развитие коллективного творчества, по-

лучения опыта действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину; способствовать проявлению импровизации в певческой деятельности и 

эмоционально-волевой сфере как едином цикле формирования детской исполни-

тельской импровизации; поддержка сотрудничества и сотворчества в коллектив-

ной творческой деятельности; творческой самостоятельности в создании художе-

ственного образа, используя для этого игровые, песенные, танцевальные импрови-

зации, а также импровизацию на детских музыкальных инструментах. 

 

Содержательный модуль «Творческие мастерские» 

 

«Творческие мастерские» подразумевают самостоятельную творческую деятельность 

детей. 

В развитии самостоятельной деятельности, отмечается сходство ее с игровой, 

так, как и та и другая возникают по инициативе детей в соответствии с индивиду-

альными интересами детей, осуществляются по самостоятельному замыслу, в них 

отражаются имеющиеся впечатления детей, их отношение к процессу деятельно-

сти. 

Целью работы в творческих мастерских является сохранение в ребёнке 

творческого начала, оказание помощи в реализации его возможностей, способ-

ствование развитию самостоятельной деятельности ребёнка и его творческой ини-

циативы. 
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«Творческая мастерская» относится к открытым образовательным технологи-

ям, способствуют: 

- оптимизация детско-родительских отношений; 

- формирование позиции «любящего родителя»; 

- гармонизация межличностных отношений в семьях. 

Творческая мастерская относится к нетрадиционной творческой,   познава-

тельно- досуговой форме организации взаимодействия педагога, детей и родителей 

и способствует решению следующих задач: 

 

- формирование гармоничных детско-родительских взаимоотношений через 

совместную деятельность; 

- развитие эмоциональной сферы детей: способности радоваться удачам дру-

гих, радости при дарении поделок, выполненных своими руками, толерантности; 

- формирование заинтересованного отношения к процессу и результату 

совместной деятельности, умения согласовывать свои действия, договариваться 

друг с другом 

- знакомство детей и родителей с различными художественными техниками 

и их возможностями для оформления и украшения помещений; 

- развитие творческих и дизайнерских способностей. 

 

Целевыми ориентирами «Творческой мастер-

ской» являются: 

- развитие интеллектуально-творческого по-

тенциала, 

- предоставление широких возможностей для самореализации и самовыражения, 

- познание и раскрытие собственных способностей, 

- проявление инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Мастерская «это форма воспитания детей и взрослых, которая даёт условия 

для восхождения каждого участника к новому знанию и новому опыту путем само-

стоятельного или коллективного открытия. Основой открытия в любой сфере зна-

ний, включая самопознание, в мастерской является творческая деятельность каждо-

го участника и осознание закономерностей этой деятельности». 

Отмечается также нестандартность формы организации воспитательного 

процесса, создающей творческую атмосферу, психологический комфорт мастер-

ской. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКИХ МА-

Праздник 
и 

Те-
атральн 
ые ма-

стерски е 

Творческие 
соревнования 
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СТЕРСКИХ 

 

Творческие мастерские позволяют осуществлять: 

- Интеграцию в воспитательном процессе традиций и новаций. 

- Построение отношений «воспитатель-воспитанник-родители» на основе сотруд-

ничества. 

- Использование активных форм воспитания. 

- Работу в больших и малых группах. 

- Творческие работы воспитанников на основе художественного творчества, 

художественных произведений. 

- Формирование нового мировоззрения в аспекте социальной адаптации. 

- Создание проблемной ситуации для дальнейшего поиска решений. 

- Мотивацию для дальнейшей деятельности. 

- Рост способностей детей к размышлению и выражению своих мыслей. 

 

Особенностями творческой мастерской как формы воспитательной работы с 

детьми являются: 

- Творческое начало, которое несет в себе сама идея такой деятельности. 

- Импровизационный характер деятельности. 

- Игровой стиль поведения всех участников, включая педагога. 

- Партнёрские взаимоотношения педагога и ребенка. 

- Открытие нового смысла процесса воспитания – ребенок опирается на свой 

творческий потенциал. 

- Быстрый и эффективный способ приобретения навыков и умений. 

- При такой форме организации деятельности дети «играют так называемую 

первую скрипку»: сами придумывают идею и содержание деятельности, способы 

достижения цели. 

- Ребёнок реализует свои интересы через собственную инициативу. 

- Атмосфера психологической свободы и безопасности, разумной дозволен-

ности, игры, спонтанности. Даже самый застенчивый ребёнок находит возмож-

ность проявить себя, показать свою индивидуальность. 

- Отсутствие шаблонов – ребёнок чувствует себя творцом, получает удоволь-

ствие, что может реализоваться в творческой деятельности. 

Добровольное включение детей в продуктивную деятельность со взрослым 

предполагает, помимо подбора интересных содержаний, ряд существенных усло-

вий: 

- Организацию общего рабочего пространства. 

- Возможность выбора цели из нескольких – по силам и интересам; 

- Открытый временной конец совместной деятельности, позволяющий каж-

дому действовать в индивидуальном темпе. 

Общее пространство для работы: большой рабочий стол с необходимым ма-

териалом для работы. За столом предусмотрены места для всех участников «ма-

стерской», в том числе и воспитателя. 

Места детей не закреплены за каждым из детей, как на занятии, каждый из 

участников может сесть там, где захочет. Дети могут свободно перемещаться по 

комнате, если им необходимо взять какой-то инструмент или материал. Позиция 

воспитателя также динамична. На каждом занятии он находится рядом с тем или 

иным ребенком, который требует большего внимания, слабее других в данном ти-

пе работы или слабо владеет материалами и инструментами. 

Предметная среда, в которой работают дети, должна способствовать активи-

зации творческих и мыслительных процессов, а также стабилизировать цели ребен-

ка. 
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Все задания и действия педагога направлены на подключение воображения 

ребенка, на создание атмосферы проявления творчества. Педагог руководит про-

цессом мягко, демократично и незаметно. 

Творчество. Мастерская дает детям творческий «опыт дерзновения», а не 

«опыт послушания». В какой же мере на мастерской предоставляется возможность 

использовать свое дерзновение, в какой мере мастер требует от него послушания? 

Каковы их пропорции на мастерской? Принять задание педагога - акт послушания 

воспитанника. Но в выполнении задания свобода творчества, дети сами выбирают 

путь его осуществления, и одна версия не исчерпывает всего задания. 

Методы «Творческой мастерской» основаны на развитии самостоятельной 

познавательной деятельности детей, они направлены на активизацию познаватель-

ных процессов и творческих способностей детей. Педагог в «мастерской» высту-

пает в роли наставника, помогая детям в реализации и поиске решения задания. 

Организовывая и проводя мастерскую, педагог не стремится передать знания. 

Он старается задействовать разум, мыслительную активность детей, также их 

творческие способности и самостоятельность. 

Творческая мастерская – как одна из форм взаимодействия с родителями 

помогает не только наладить эмоциональный контакт с родителями, улучшить дет-

ско-родительские отношения на 

основе предметной совместной деятельности, но и стать своеобразным клу-

бом для детей и родителей. 

Подобная форма вовлечения семей воспитанников в воспитательный процесс 

способствует установлению партнерских отношений между педагогами и родите-

лями, позволяет объединить их усилия в вопросах воспитания детей, создать атмо-

сферу общности интересов, активизировать воспитательные умения родителей. 

 

Структура творческой мастерской 

Этапы работы Содержание этапа Деятельность 

участников 

1. Подготовитель-

но- организацион-

ный 

 

Постановка цели 

и задач творче-

ской мастерской. 

Прием гостей. 

Подготовка рабочего места. 

Представление педагога. 

Вступительное слово педагога. Не-

обычное начало (выставка творче-

ских работ, игровое задание, ска-

зочный герой и др.) 

Встраиваются в диалог, 

проявляют активную 

позицию, тем самым, 

помогая мастеру в ор-

ганизации занятия. 

2. 

Теоретическая 

часть 

Информационная часть. Мате-

риалы и инструменты, необхо-

димые для работы. План 

действий, включающий 

поэтапное выполнение работы. 

Сообщение педагогом 

информации из истории 

техники, особенностях 

технологии и др. 

Восприятие информа-

ции, составление плана 

выполнения творческой 

работы. Распределение 

работы в паре (ребенок-

взрослый). 
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3. 

Практическая 

часть 

Выполнение работы. Мето-

дические рекомендации педа-

гога, показ приёмов, исполь-

зуемых в процессе 

творческой мастерской, показ своих 

«изюминок» (приемов) 

с комментариями. 

Выполняют задания 

в соответствии с обо-

значенной задачей, ин-

дивидуальное создание 

задуманного. 

4. Игровая пере-

менка (смена дея-

тельности, от-

дых) 

Игра Выполнение правил игры 

5. Подведение 

итогов 

(рефлексия) 

Подведение итогов работы. 

Экспресс-выставка. 

Самооценка проделанной работы. 

Отзывы о проведенной творческой 

мастерской. 

Анкетирование, с целью выявление 

запроса об интересующих темах 

творческих мастерских. 

Презентация творческих 

работ. 

Рефлексия – самооценка 

и самоанализ деятель-

ности. Обмен 

мнениями. 

 

Модуль «Творческие соревнования» 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ре-

бенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, 

умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспита-

ния, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому раз-

витию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литерату-

ры, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изоб-

разительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсор-

ных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художе-

ственных образах свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, 

это продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают 

все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и 

приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя об-

щие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает 

первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится от-

носиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и си-

стемой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального 

опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педа-

гогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в кон-

курсах. 

МАДОУ проводит творческие соревнования в различных формах, например, 
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конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения творческого сорев-

нования определяется календарным планом воспитательной работы МАДОУ. 

МАДОУ помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготов-

ке. Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности ре-

бенка, понимать современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и доб-

рожелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии 

детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих сорев-

нования педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу 

по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском 

саду. 

 

Модуль «Праздники» 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: 

памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 

закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нрав-

ственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельно-

сти. Для этих целей на празднике используются игры и представления. Они позво-

ляют детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях 

по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные 

движения не просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои 

умения родителям на детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые 

тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким образом, воспита-

тель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и 

почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и зани-

маться будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представле-

ние о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки 

своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблем-

ные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого, педагоги могут 

оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется 

ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники родителей во 

время эпидемиологических вспышек. 

МАДОУ организует праздники в форме тематических мероприятий, напри-

мер, праздник осени, новый год, мамин праздник и т.д.. Конкретная форма прове-

дения праздника определяется календарным планом воспитательной работы МА-

ДОУ. 

 

Модуль «Театральные мастерские» 

Театрализованная деятельность интегративна, в ней восприятие, мышление, 

воображение, речь выступают в тесной взаимосвязи друг с другом, проявляются в 

разных видах детской активности (речевой, двигательной, музыкальной и др.) и во 

всех видах детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, 

танцевального, сценического). 

При проведении театрализованных представлений важно продумать их фор-

му и сценарий. Это могут быть режиссёрские игры, стендовый театр, театр на фла-

нелеграфе, верховые куклы, театр на руке, театр масок, настольный театр и т.д. Те-
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атр на перчатке оказывает терапевтическое воздействие: помогает воспитанниками 

с нарушением речи, неврозами, помогает справиться с переживаниями, страхами, 

перчаточная кукла передает весь спектр эмоций, которые испытывают дети. Игра-

драматизация самый «разговорный» вид театрализованной деятельности. В этой 

игре идет целостное воздействие на личность ребенка: его раскрепощение, само-

стоятельное творчество, развитие ведущих психических процессов. 

Педагоги, занятые в организации театральных мероприятий учитывают важ-

ность поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом слу-

чае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, 

показать ребенку историю народной игрушки (игрушки разных народов России, 

где их изготавливают; особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, 

тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без посещения музеев, выставок, конкур-

сов. Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при рисовании 

«Информационных карточек», изготовлении игрушек. 

В основе театральных мероприятий лежит комплексный подход к воспита-

нию и развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения театральных мероприятий ребенок участвует в раз-

ных видах деятельности, организованных согласно принципам природосообразно-

сти детей: игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной, что обес-

печивает ему: 

- возможность фантазирования; 

- усвоение нравственных норма; 

- самоутверждение; 

- свободу поведений; 

- возможность превращения. 

 

Активные методы обеспечивают решение воспитательных задач в разных аспек-

тах: 

- формирование положительной мотивации; 

- повышение познавательной активности; 

- активное вовлечение в воспитательно-образовательный процесс; 

- стимулирование самостоятельной деятельности; 

- развитие творческих способностей и нестандартности мышления; 

- раскрытие лично-индивидуальных возможностей каждого и определение 

условий для их проявления и развития; 

- развитие навыков самостоятельного труда. 

 

Ожидаемые результаты: 

- устойчивое положительное отношение, интерес к театру, театрализованным иг-

рам; 

- расширение представлений детей о театре; 

- овладение специальными умениями (артист, режиссер и др.); 

- повышение длительности самостоятельных игр детей, часто объ-

единяющих разные сюжеты; 

- способность к импровизации, созданию новых образов, с исполь-

зованием средств эмоциональной выразительности; 

- проявление способности чувствовать и понимать эмоциональный 

мир литературных персонажей, например, литературные произведе-

ния про добро и зло: 
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 Ушинский К. «Худо тому, кто добра не делает никому»; 

 Осеева В. «Хорошее», «На катке», «Плохо»; 

 Толстой Л. «Птичка», «Солдат», «Собака и вор», «Белка и волк», «Сколь-

ко людей?»; 

 Неверов А. «Детский дом», «Коллектив». 

 Удмуртская народная сказка «Охотник и змея»; 

 Барто А. «Жарко»; 

 Емельянов Б. «Мамино горе». 

 

2.6.2Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Воспитательно-значимые проекты как ключевые элементы 

уклада МАДОУ 

Проект/ 

Ценности 

Особенности реализации 

проекта 

Участники 

Проект 

«Путешествие по 

календарю нацио-

нальных праздни-

ков» Ценности Ро-

дины и природы 

Ценности 

человека, семьи, 

дружбы. 

Ценности 

культуры и 

красоты. 

Проходит в течение учебного года как 

традиционные национальные праздники 

для знакомства детей с народами, прожи-

вающими в Уральском регионе (русские, 

татары, башкиры, марийцы и др.). Орга-

низуется педагогами, совместно с семья-

ми воспитанников с участием социальных 

партнеров. Организация праздников 

направлена на создание в МАДОУ атмо-

сферы толерантности, привитие детям 

чувства уважения к традициям и обычаям 

детей разных национальностей, сближе-

ние семей воспитанников, а также знания 

традиций, обычаев народов уральского 

региона. 

Дети от 4 до 7 

лет и их роди-

тели 

Проект «Творим добро 

- помогаем живот-

ным» 

 

Ценность знания 

Ценность труда 

Проведение благотворительной акции 

«Творим добро – помогаем животным» по 

сбору кормов, пеленок и другое для Пер-

воуральского приюта «Уголок добра». 

Выставка фотографий домашних питом-

цев воспитанников, педагогов, а также 

питомцев взятых из приюта. Викторины, 

фотоколлажи, посвященные домашним 

питомцам. Это дело позволяет детям 

освоить нормы гуманного поведения «че-

ловек – животное», узнать о преданности 

питомцев и о необходимости брать на 

себя 

ответственность за них. 

Дети от 2 до 7 

лет и их роди-

тели 

Проект «Творим добро 

- помогаем детям» 

 

Ценности 

человека, семьи, 

дружбы. 

Проведение благотворительной акции 

«Творим добро – помогаем детям» по 

сбору одежды, игрушек, книг для детей, 

попавших в трудную жизненную ситуа-

цию 

Дети от 4 до 7 

лет и их роди-

тели 
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«Праздник 

знаний» 

 

Ценность знания 

Это особая форма детско-взрослого дела, 

которая позволяет детям понять ценность 

знаний. Проводится в виде квест-игры 

или викторины. Информация о 

победителях становятся доступной для 

всех. 

Дети от 5 до 7 

лет 

«Персональная 

выставка» 

Предполагает организацию в течение го-

да персональных 

выставок творческих работ детей.

 Это выставки 

Дети от 4 до 

7 лет 

 

Ценности куль-

туры и красоты. 

Ценность труда. 

фотографий, рисунков, картин, костю-

мов, поделок из 

природного материала, поделок из Лего и 

т.п. Такого рода выставки помогут ребен-

ку преодолевать застенчивость, проявлять 

инициативу, научат правильно отве-

чать на 

похвалы и принимать благодарности, со 

вниманием относиться к работам других 

детей. 

 

Проект 

«Зеленый двор» 

 

Ценности Родины и 

природы. Ценность 

труда. 

Реализация проекта предполагает выра-

щивание детьми рассады цветов (овощей, 

зелени) на подоконниках в группе, выса-

живание ее весной на огороде, цветниках 

МАДОУ, уход за растениями летом и осе-

нью, презентация этого проекта для роди-

телей и других детей. 

Проект позволит детям узнать о растени-

ях, хорошо растущих в родном крае и 

уходе за ними; получить навыки ответ-

ственного поведения в природе, трудолю-

бия, проявить заботу о растениях. 

Дети от 5 до 7 

лет и их роди-

тели 

Проект 

«Буккросинг 

(книгообменник)» 

 

Ценность знания. 

Ценности 

человека, семьи, 

дружбы. 

Предполагает организацию в МАДОУ 

пространства, где 

дети и педагоги читают книги или журна-

лы, куда приносят книги из дома, берут 

домой и возвращают лежащие в свобод-

ном доступе книги, оставляют отзывы о 

прочитанной книге, участвуют в выборе 

книги месяца, собирают книги для детско-

го дома – «Коробка добрых дел» и т.д. 

Участие ребенка в таком проекте позво-

лит ему приобрести навыки бережного 

отношения к книге, поможет приобрести 

вкус к чтению, научит возвращать 

чужие вещи и делиться своими собствен-

ными. 

Дети от 4 до 

7 лет и их 

родители 



 

 

346  

Проект 

«Отправляемся в по-

ход» 

 

Ценности Здоровье. 

Ценность знания. 

Путешествие по территории детского са-

да с помощью ориентирования на местно-

сти по природным тропам МАДОУ. Про-

водится 1 раз в полугодие. Она знакомит 

детей с природными особенностями дет-

ского сада, умению ориентироваться на 

местности. Может быть сопровождаться с 

установлением по ходу следования 

табличек с ориентиром, а также инфор-

мацией о растениях, со сбором мусора и 

т.д. 

Дети от 5 до 7 

лет 

Операция 

«Малышок» 

 

Ценности 

человека, семьи, 

дружбы. 

Установление шефства воспитанников 

подготовительной 

группы над детьми средней группы. 

Педагог и дошкольники время от време-

ни проводят для детей раннего и младшего 

возраста различные акции: 

- строительство снежного городка (гор-

ки, крепости, снеговиков); 

- проведение утренника; 

- проведение игр; 

- постановка сказочного представления и 

другое. 

Дети от 6 до 7 

лет 

Детско- родитель-

ский конкурс со-

здателей социаль-

ной рекламы и ан-

тирекламы. 

 

Ценность 

здоровья. 

Ценность знания. 

Идея конкурса – привлечь внимание де-

тей, родителей к социальным проблемам. 

Желающим принять участие в конкурсе 

предлагается изготовить рекламный 

лист/плакат, адресованный сверстникам. 

Реклама должна обратить их внимание на 

ту острую социальную проблему которая, 

по мнению авторов рекламы, нуждается в 

скорейшем разрешении. 

Реклама должна быть ненавязчивой, ост-

роумной, привлекающей к себе внимание 

и главное – социально ориентированной. 

Дети от 4 до 7 

лет и их ро-

дители 

Проект «Письмо В детском саду работает почтовый 

ящик. Дети могут 

Дети от 5 до7 

другому» 

 

Ценность знания. 

Ценность 

здоровья. 

поздравить Дед Мороза с Днем рожде-

ния, пригласить 

малышей на спектакль, отправить по-

здравления другой группе и многое другое. 

лет 
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Праздник танца 

 

Ценность знания. 

Ценности 

человека, семьи, 

дружбы. 

Ежегодно проводимый «Праздник танца», 

в котором участвуют все дошкольные 

группы МАДОУ. Принципами проведения 

праздника танца являются: 

- коллективная подготовка, коллективная 

реализация и коллективный анализ вы-

ступления группы; 

- отсутствие соревновательности между 

группами, реализующее ценность соли-

дарности всех детей независимо от их 

принадлежности к той или иной группе; 

- привлечение родителей к участию в 

подготовке и проведении праздника. 

Дети от 4 до 7 

лет и их ро-

дители 

Цикл дел, посвя-

щённых Дню По-

беды. 

 

Ценности 

Родины. 

Участие детей в акции «Бессмертный 

полк»; выставки 

рисунков   «Я   помню,   я   горжусь…»;   

конкурс   чтецов 

«Строки, опаленные войной…»; уроки 

мужества, направленных на воспитание 

чувства любви к Родине, гордости за ге-

роизм народа; уважения к ветеранам. 

Дети от 4 до 

7 лет и их 

родители 

«Самая красивая 

клумба» 

 

Ценности Ро-

дины и приро-

ды. 

Конкурс проектов, проводится ежегодно в 

июне и направлен на взаимодействие де-

тей, родителей и педагогов. Дети сов-

местно с родителями и педагогами разра-

батывают, презентуют и реализуют про-

екты по озеленению территории МАДОУ 

и созданию арт- объектов. Данное меро-

приятие позволяет детям получить навыки 

проектной деятельности, озеленения тер-

ритории МАДОУ, ответственного пове-

дения в природе, 

трудолюбия. 

Дети от 2 до 7 

лет и их ро-

дители 

Трудовая акция 

«Самый чистый уча-

сток» 

 

Ценность труда. 

Благоустройства участков групп. Привле-

чение родителей, 

детей, сотрудников к поддержанию чи-

стоты территории МАДОУ и другим ви-

дам несложных работ способствует фор-

мированию доверительного общения 

внутри коллектива, а также приобщает 

детей к созидательному 

труду. 

Дети от 3 до 7 

лет и их 

родители 
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Проект 

«Музейное дело» 

 

Ценность знания. 

Ценности Родина. 

Ценность труда. 

Формированию ценностного отношения 

детей к общественным ценностям, усвое-

нию ими социально значимых знаний, 

приобретению опыта поведения в соответ-

ствии с этими ценностями в МАДОУ во 

многом способствуют материалы создан-

ных мини-музеев. Детско- взрослые общ-

ности, как правило, разновозрастные, при 

этом дети проживают различные соци-

альные роли. Дети в группах создают му-

зейные экспедиции, творческие музеи, го-

товят буклеты по различной тематике, со-

ставляют путеводители по городу, по ис-

торическим, культурным местам Новой 

Ляли. 

Интерактивные формы работы использу-

ются при организации мини-музеев. 

Материалы музея широко используются 

при проведении занятий педагогических 

мероприятий. При этом дети не 

просто прослушивают информацию педа-

гога, но погружаются в среду, переме-

щаются в историческом, 

Дети от 4 до 7 

лет и их роди-

тели 

 культурном пространстве. Они

 непосредственно 

включаются в деятельность, и за-

нятия становятся наиболее запо-

минающимися и результативными. 

 

Проект «Город 

Профи» 

 

Ценность труда. 

Дети знакомятся с профессиями своих 

родителей, с профессиями своего города. 

Нельзя не отметить, что педагоги вовле-

кают детей в деятельность, которая им 

интересна, они вместе планируют дело, 

вместе добиваются результатов, они мо-

гут глубже познакомиться с той или иной 

профессией. 

Дети от 3 до 7 

лет и их роди-

тели 
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Проект 

«Уральское по-

дворье» 

 

Ценность знания. 

Ценности Родина. 

Ценность труда. 

В дошкольном образовательном учрежде-

нии мы знакомим 

детей с культурой народов проживающих 

на Урале. 

Для этого на территории детского сада 

организуются разные национальные пло-

щадки-подворья, обычно это от 2-х до 4-х 

площадок, на которых дети имеют воз-

можность узнать историческое прошлое 

народов Урала, познакомиться с их наци-

ональными традициями, обычаями, куль-

турой, бытом, открыть для себя культуры 

другой национальности. Цель организа-

ции площадок: формирование ценност-

ных представлений о главных националь-

ных праздниках народов, населяющих 

Урал, с использованием современных 

средств и методов работы с детьми. 

На площадках ребята погрузились в мир 

национальных культур. Знакомство с 

национальной культурой, традициями и 

обычаями народов Урала происходит в 

форме «непосредственного погружения 

ребенка» в мир людей конкретной нацио-

нальности, населяющей Уральский реги-

он. Мы назвали такое «погружение» - 

«Уральское подворье». 

Дети от 4 до 7 

лет и их 

родители 

Проект 

«Ярморочные хло-

поты» 

 

Ценность знания. 

Ценности Родина. 

Ценность труда. 

Дети знакомятся с культурными традици-

ями и мастерством народов, населяющих 

территорию Уральского региона, с попу-

лярной традицией устраивать в установ-

ленное время и в определенном месте 

торжища, куда съезжаются продавцы и 

покупатели товаров с целью купли-

продажи. 

Цель данного мероприятия: приобще-

ние детей дошкольного возраста к культу-

ре народов уральского региона. 

В разных ремесленных мастерских к про-

ведению ярмарки дети совместно с педа-

гогами и родителями изготавливают изде-

лия русских ремесленников. Изделия 

многообразны: роспись по дереву, созда-

ние изделий из дерева, печатные пряники, 

шитье и керамика, игрушка и др. Несо-

мненно, велик педагогический потенциал 

каждого отдельно 

взятого русского ремесла и каждого изде-

лия мастеров- ремесленников. 

Дети от 5 до 7 

лет и их роди-

тели 

 

С учётом возрастных особенностей детей используются следующие методы: 

словесный, наглядный, практический, проектный. 
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Словесный метод - беседы с элементами диалога, рассказы педагога или экс-

курсовода, чтение литературных произведений, выразительное чтение стихотворе-

ний детьми, составление ими рассказов, ответы на вопросы, отгадывание загадок и 

т.д. 

Наглядный метод - рассматривание иллюстраций, репродукций картин, про-

смотр мультимедийных презентаций,   видеофильмов,   мультфильмов,   рас-

сматривание   экспонатов и памятников архитектуры во время экскурсий. 

Практический   метод -   изготовление    различных    поделок,    подготовка    

к праздникам и проведение их, инсценировки, изготовление наглядных пособий, 

организация тематических выставок, проведение различных игр и т.д. 

Проектный метод - участие детей и родителей в осуществлении замысла, от 

его возникновения до его завершения с прохождением определённых этапов дея-

тельности. 

Перечисленные выше методы используются в разных формах работы с детьми. 

 

Формы работы с детьми 

- Чтение художественных произведений духовно-нравственного

 и исторического содержания. 

- Этическая беседа. 

- Игры различных видов (сюжетно-ролевые, театрализованные, дидактические). 

- Инсценировки произведений духовно-нравственного и исторического содержа-

ния. 

- Просмотр презентаций, мультфильмов, видеофильмов. 

- Экскурсии в музеи. 

- Посещение выставок. 

- Посещение концертов, в том числе в онлайн-режиме. 

- Посещение библиотеки. 

- Различные виды творческой деятельности детей (рисование, лепка, кон-

струирование, пение, выразительное чтение, театральная деятельность). 

- Организация тематических выставок. 

- Праздники и тематические вечера. 

- Проекты. 

- Мастерские. 

- Акции. 

 

2.7.Формы совместной деятельности с родителями в детском саду 

1) Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОУ. 

Одна из наиболее интересных и эффективных форм работы с родителями – «Пас-

порт группы», который помогает реализовать принципы: 

 открытости; 

 прозрачности. 

В паспорте группы, представленной в виде таблиц,  выделены следующие разделы: 

- цели и задачи основной общеобразовательной программы - образовательной 

программы дошкольного образования; 

- образовательные задачи по всем образовательным областям, цели, задачи 

ожидаемый результат  основной образовательной программы дошкольного образования; 

перечень нормативно-правовых и концептуальных документов, регламентирующих 

образовательную деятельность ДОУ; 
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- ресурсное обеспечение (условия реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования). 

 

 

Показатели степени включения родителей в деятельность по реализации основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образо-

вания 
1. Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности, 

т.е. наличие представлений: 

 о нормативно-правовой базе системы дошкольного образования; 

 о возрастных и психологических особенностях развития ребенка дошкольного 

возраста; 

 о педагогической деятельности в целом; 

 о специфике работы с детьми дошкольного возраста;  

 об адекватных средствах и условиях развития ребенка;  

 об особенностях образовательного процесса в детском саду; 

 о предполагаемых и реальных результатах развития детей дошкольного 

возраста. 

2. Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками воспита-

ния и обучения детей дошкольного возраста. 

3. Степень проявления интереса к активному включению в планирование, организа-

цию и оценку результатов образовательного процесса. 

4. Удовлетворенность образовательными услугами. 

Родители владеют необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста; активно включаются в планирование, 

организацию и оценку результатов образовательного процесса; удовлетворены 

образовательными услугами. 

 

2.7.1.Основные формы взаимодействия ДОУ с семьей ребёнка с ОВЗ 
Знакомство с семьей: посещение, анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники. 

Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тре-

нингов, создание библиотеки и др. 

Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, 

конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, музеев. 

Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-

развивающего материала в домашних условиях. 

 

2.7.2.Формы взаимодействия родителей и детей  в домашних условиях: 

- организовать в семье регулярную практику совместных с ребёнком игр (в том 

числе и подвижных), труда, чтения художественной литературы и др.; 

- создавать ситуации, способствующие возникновению чувства единения, радо-

сти, гордости за результаты общего труда, дела; 

- полноценно общаться с ребёнком; 

- обеспечить разнообразие социальных впечатлений и эмоций ребёнка; 

- насыщать жизнь ребёнка достаточным количеством положительных, с точки 

зрения морали, образцов родительского поведения; 

- не допускать проявлений двойной морали, рассогласования требований со сто-

роны разных членов семьи, родителей и педагогов; 
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- формировать у ребёнка толерантное отношение к небольшим нарушениям 

людьми правил поведения, к незначительным отступлениям от норм морали, терпимость и 

уважение к людям; 

- поощрять самостоятельность ребёнка и целенаправленность его действий и по-

ступков; 

- личным примером прививать ребёнку позитивное отношение к здоровому обра-

зу жизни — всей семьёй вести здоровый образ жизни; 

- участвовать вместе с ребёнком в создании, поддержании и укреплении семейных 

традиций, а также в укреплении и обогащении традиций ДОУ; 

- бережно относиться ко всем детским «почему» и «зачем» (если ответа нет — 

сказать об этом честно, но обязательно узнать ответ и вернуться к вопросу ребёнка); 

- учиться вместе с детьми наблюдать и рассказывать им о различных представи-

телях живой (растения и животные) и неживой (камни, глина, дождь, снег, ветер) приро-

ды, о своей семье (рассматривать семейные фото), городе (селе), Родине, мире и т. п., свя-

зывая наблюдения с реальной жизнью ребёнка; 

- не лениться посещать всей семьёй исторические места города (села), музеи, зна-

комиться с достопримечательностями; 

- вместе с детьми создавать коллекции, экспериментировать с окружающими 

предметами и материалами (поверьте, вам понравится!); 

- и наконец, ходить на родительские собрания, консультации, практикумы и т. п. в 

ДОУ и задавать как можно больше вопросов! 

 

2.7.3.Принципы взаимодействия педагогов ДОУ и семьи в ходе реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования  

1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором 

строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителя-

ми неуместны категоричность, требовательный тон. Любая прекрасно выстроенная адми-

нистрацией ДОУ модель взаимодействия с семьёй останется моделью на бумаге, если 

воспитатель не выработает для себя конкретных форм корректного общения с родителя-

ми. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет от-

ношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие 

педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведённое меро-

приятие. 

2) Индивидуальный подход. 

Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями. Воспита-

тель должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится чело-

веческое и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и 

вместе подумать, как помочь ребёнку в той или иной ситуации. 

3) Сотрудничество, а не наставничество. 

Современные мамы и папы в большинстве своём люди грамотные, осведомлённые 

и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому 

позиция наставления и пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесёт по-

ложительный результат. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи 

и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованно-

сти коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание по-

мочь. 

4) Серьёзная подготовка. 

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями воспитанников 

необходимо тщательно и серьёзно готовить. Главное в этой работе — качество, а не коли-

чество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо подго-



 

 

353  

товленное родительское собрание или семинар могут негативно повлиять на положитель-

ный имидж организации в целом. 

5) Динамичность. 

ДОУ сегодня должна находиться в режиме развития и представлять собой откры-

тую и мобильную систему: быстро реагировать на изменения социального состава роди-

телей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от это-

го должны меняться форма и направление работы педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями вос-

питанников (коллективное, диадное) обусловливает интериоризацию ценностей культуры 

в ценностную структуру личности ребёнка через механизм чувственного переживания, 

осознания внутренних отношений, в результате чего вырабатываются ценностные ориен-

тиры, личностный смысл его деятельности, субъектные качества, проявляющиеся в обще-

нии, уважении мира другого человека, самостоятельности и ответственности, рефлексив-

ности и эмоциональной адекватности, внутренней позиции и самоценности. 

В результате – образовательная модель: 

 Где взаимодействие взрослых с детьми строится не только на поглаживании и лас-

ке, но и на признании права ребенка на самостоятельность, самоопределение и саморазви-

тие. 

 Где работа с детьми обеспечивает индивидуализацию образования. 

 Где родители являются непосредственными равноправными и равноответственны-

ми участниками образовательного процесса. 

 Где руководитель и другие сотрудники в равной степени заинтересованы и вклю-

чены в достижение качества образования, удовлетворения потребностей детей и родите-

лей, информирование сообщества о достижениях детей и сотрудников детского сада. 

 И, самое главное, где используются лучшие стороны разновозрастных групп дет-

ского сада. 

Образование в детском саду -  ориентированное на ребенка: 
1. Развивает у детей способность к сотрудничеству с разными взрослыми и сверстни-

ками. 

2. Усиливает у детей самоконтроль, чтобы они могли сами справляться с трудностя-

ми. 

3. Поощряет развитие у детей уверенности и независимости. 

4. Развивает навыки общения, умение объяснить и отстоять свою точку зрения. 

5. Развивает критическое мышление. 

6. Развивает усидчивость. 

7. Развивает умение действовать по инструкции взрослого. 

8. Позволяет детям оставаться детьми, они чувствуют себя комфортно и безопасно. 

9. Усиливает любознательность детей, их стремление исследовать новое. 

10. Предполагает знания, обязательные для каждого ребенка. 

11. Способствует развитию навыков осознанного регулирования поведения. 

12. Сохраняет спонтанную игру, как важный учебный опыт. 

13. Позволяет детям иметь свое мнение. 

14. Позволяет детям самоутверждаться и иметь повышенную самооценку. 

15. Побуждает детей задавать вопросы. 

16. Позволяет детям принимать решения по поводу своего обучения. 

17. Учитывает разные интересы детей. 

18. Включает родителей. 

 

 

 

 

 



 

 

354  

Формы совместной деятельности в ДОУ (в соответствии с ФОП (п. 29.3.5 ) 

 

Формы совместной деятельности в образовательной организации 

Работа с События Совместная Организация Социальное 

родителями образовательной деятельность в предметно- партнерство 

(законными организации образовательных пространственно

й 

 

представителями)

. 

 ситуациях среды  

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся (в 

соответствии с ФОП п. 29.3.5.1) 

Субъект/формы 

взаимодействия 

Описание Формы, средства, 

пути 

реализации 

Родители, 

законные представители 

Работа с родителями (законными 

представителями) детей до-

школьного возраста должна 

строиться на принципах цен-

ностного единства и 

сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения 

ДОУ. 

1) Родительское собрание; 

2) родительские конференции; 

3) круглые столы; 

4) родительские клубы, 

5) мастер-

классы; И др 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона, города для по-

строения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников обра-

зовательных отношений составляет основу Уклада ДОУ, в котором строится вос-

питательная работа. 

Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспи-

тание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в образовательном и воспитательном процессе. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу педагогов. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной сре-

де. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнер-

ства между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для 

открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем 

деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие ДОУ с семьей в духе партнерства в деле воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах воспитания, развития и образования; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) обучающихся в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся 

по вопросам воспитания ребенка, непосредственного вовлечения их в воспитатель-

но-образовательную деятельность по всем направлениям развития ребенка (соци-

ально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
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физическое). 

При взаимодействии с родителями (законными представителями) обу-

чающихся ДОУ придерживается следующих принципов: 

Принципы взаимодействия 

целенаправленност

ь 

Систематичност

ь 

плановость доброжелательност

ь 

Открытость 

 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспита-

ния детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Вза-

имодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников осуществля-

ется в нескольким линиям 

 

Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспи-

танников 

обеспечение 

психолого- пе-

дагогической 

поддержки се-

мьи и повыше-

ние компетент-

ности родите-

лей в вопро-

сах развития

 и образо-

вания, охраны

 и 

укреплен

ия 

здоровья 

оказание      

помощи 

родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в 

развитии ин-

дивидуальных 

способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития; 

создание 

условий

 д

ля участия 

родителей  в образователь ной 

деятельност

и; 

взаимодействие с родителями 

(законными 

представителя-

ми) по вопросам 

образования ре-

бенка, непосред-

ственного вовле-

чения их в образовательную 

деятельность; 

создание 

возможностей для 

обсуждения

 

с родителями 

(законными 

представителя-

ми) 

детей вопро-

сов, связанных 

 с реали-

зацией програм-

мы; 

Формы деятельности педагогов и родителей (законных представителей), исполь-

зуемые в ДОУ в процессе воспитательной работы 

- тестирование, опрос, анкетирование, интервьюирование; 

- информационные стенды; 

- почта доверия; 

- консультации, беседы, рекомендации; 

- онлайн-информирование на сайте ДОУ; посредством мессенжеров. 

- семинары – практикумы, «круглые столы», педагогические советы и пр.; 

- образовательные проекты; 

- совместные экскурсии; в том числе виртуальные 

- открытые просмотры мероприятий с участием детей; 

- День открытых дверей; 

- совместные досуги, праздники, концерты и пр.; 

- творческие выставки, вернисажи; 

- конкурсы; 

- экспозиции семейных реликвии, коллекций, традиций; 

- благотворительные акции; 

-участие в работе Совета родителей, Совета ДОУ, родительских комитетов. 

 

Конкретной позицией, имеющейся в ДОУ является сотрудничество дошкольной обра-
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зовательной организации и семьи реализуется в форме совместной деятельности педа-

гогов и родителей. 

Сотрудничество выстраивается: 

 

- во-первых, добровольных, доверительных, партнерских отношениях и согласо-

ванных действиях обеих сторон; 

- во-вторых, на общей системе ценностей и основанных на ней целей воспи-

тания детей и не противоречия требований к ребёнку в семье и в детском саду; 

в-третьих, эта деятельность требует формирования взаимно ценных от-

ношений между воспитателями и членами семьи, поддержки авторитета друг 

друга обеими сторонами. 

 

Совместные воспитательные усилия семьи и детского сада у основываются: 

на понимании и 

принятии 

на выработке

 совместных 

на осознании родителями и 

взрослыми ребенка как педагогически

 эффективны

х 

педагогами собственной роли 

ценности условий взаимодействия с трансляторов ценностей, что, 

 ребёнком возможно, изменит   приоритеты   

в 

  системе ценностей взрослых 

 

 

Условиями продуктивного взаимодействия воспитателей и родителей служат спе-

циально организованная подготовка педагогов, их включение в исследовательскую 

деятельность по изучению особенностей семей воспитанников, передача воспита-

телям информации о современной семье, её запросах, требованиях в области до-

школьного образования. Социальное пространство, в котором происходит воспита-

ние современного ребёнка-дошкольника, в целом непротиворечиво. И родители, и 

педагоги опираются на одни и те же ценности, ставят перед собой сходные цели, 

стремятся к тому, чтобы дети выросли добрыми, честными, трудолюбивыми, веж-

ливыми. Построение воспитательных планов и стратегий также происходит в еди-

ном ключе. Все взрослые обычно выражают стремление воспитывать детей на ос-

нове социально значимых ценностей с 

помощью личного примера, объяснения, вовлечения дошкольников в анализ и 

оценку этических ситуаций. 

То есть в воспитании детей дошкольного возраста взрослые, осуществляющие с 

ними постоянное взаимодействие, основываются на единых ценностях, движимы 

общими воспитательными целями, в реализации которых опираются на сходные 

педагогические методы. 

 

2.8.События детского сада 

События ДОУ (в соответствии с ФОП п. 29.3.5.2) 

 

Взаимодействие взрослого с детьми. События МАДОУ 

 

Событийный подход – это технология организации и осуществления значи-

мых событий в жизни коллектива и отдельной личности. Он оказывает воздействие 

на ментальную и эмоциональную сферу воспитанников, а значит, ему присущ це-
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лостный, системный характер. Увиденное, пережитое, организованное лично ока-

зывают сильное воздействие на ребенка, причем это воздействие на личность или 

группу обеспечивается на основе организации в педагогической деятельности со-

бытий, вызывающих сильные эмоциональные переживания. 

Событие – это единица воспитания, 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 при-

нята 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. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог проду-

мывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в 

контексте задач воспитания. Событием является 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 проек-

тируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы МАДОУ, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в МАДОУ осуществляется в следующих формах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско- взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирова-

ние, спортивные игры и др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесни-

ками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик 

(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных 

традиций народов России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл ме-

тодической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

помогает каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каж-

дым ребенком. 

Образовательное событие – способ инициирования образовательной актив-

ности учащихся, деятельностного включения в разные формы образовательной 

коммуникации, интереса к созданию и презентации продуктов образовательной 

деятельности, формирования компетенции ответственного выбора, занятия субъ-

ектной позиции по отношению к себе, и своим образовательным результатам. 

Образовательное событие – это ситуация, которая переживается и осозна-

ется человеком как значимая (поворотная) в его собственном образовании, и ока-

зывает влияние на его дальнейшую деятельность. Человек не просто обретает но-

вые знания, наращивает компетентности, способности, собственную субъект-

ность, а осознает мотивы, траекторию и маршруты своего образовательного дви-

жения и менять их. 

Основными признаками событийной общности являются: 

- событийность, совместность бытия равных индивидов, встреча заинтере-

сованных друг в друге и в общем бытии субъектов; 

- добровольность участия, свободный вход и выход; 

- свобода и равенство участников, определяющих свою позицию; 

- открытое межпозиционное взаимодействие; 

- общие целевые ориентации, устремления общности; 

- ценностно-смысловое пространство, формируемое самой общностью в 
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межпозиционном взаимодействии участников и значимое для всех; 

- рефлексивные процессы, в ней осуществляется индивидуальная и групповая 

рефлексия, позволяющая воспитанникам осознавать происходящие в общности 

процессы и явления, выводить их на индивидуальное самоопределение. 

 

 

 

Принципы организации образовательного события: 

1. Выход за рамки привычного уклада образовательной жизни – в группе, 

МАДОУ, сообществе. 

2. Наличие культурно-исторического прототипа как модели деятельности 

(экспедиция, олимпиада, разработка занятия). 

3. Добровольное участие и совместная деятельностная проба (возможность 

для участников разных позиций и ролей). 

4. Возможность и уместность импровизации, порождения новых смыслов. 

5. Рефлексия собственных дефицитов и приростов. 

6. Образовательное событие становится катализатором новых событий. 

Принцип событийности предполагает: 

a) личностную значимость какого-либо явления, дела, чьего-то поступка, по-

ведения, действия для человека; 

б) воздействие какого-то факта, явления на эмоциональную сферу личности, 

способность 

«задеть за живое», «оставить след» в памяти, возможно, даже в биографии; 

в) внутреннюю диалогичность факта, явления, поступка, затронувшую цен-

ностно- смысловую, нравственную сферу личности, повлекшую за собой необхо-

димость принять решение, сделать выбор на основе моральных принципов, причем 

не слепо следуя известным истинам, а лишь осознав, пережив и приняв их само-

стоятельно в свой внутренний мир как своеобразный нравственный ориентир; 

г) утверждение в деятельности (интеллектуально-познавательной, смысло-

поисковой, художественно-творческой, рефлексивно-аналитической и др.) досто-

инства личности, ее самоценности; 

д) своеобразный «духовно-нравственный катарсис», произошедший благода-

ря контакту с эстетическим предметом, либо объектом, представляющим собой 

нравственную ценность; достижение воспитанником значимого для него результа-

та, успеха в какой-либо области деятельности (участие или победа в конкурсе ри-

сунков; впервые самостоятельно выполненная работа творческого характера), то 

есть все то, где человек добился успеха самостоятельно или при помощи и под-

держке сверстника, воспитателя, родителей. 

Исходя из этого, носителем «события» становится: 

а) совместная творческая деятельность, превратившаяся в со-бытие, то есть в 

совместное проживание действительности; 

б) кинофильм, спектакль, книга, статья, которые помогут неожиданно найти 

ответ на важный для личностного роста вопрос при выражении собственного от-

ношения к миру через продукт творческой деятельности; 

в) «встреча» со значимым человеком, которая может оставить заметный след в 

жизни. 

Все уровни событий могут иметь место и при организации процесса форми-

рования у детей опыта деятельности. 

Воспитание событиями ориентировано на: 

Содержание – настоящее дело, совместное проживание значимых событий, 

польза как настоящая деятельность, привитие ценности и достоинства. 

Цели – наличие у ребенка внешних целей, смыслов, 
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планов и надежд. Средства – доминанта на другого. 

Состояние воспитанника – причастность. 

Задачи педагога в реализации модели со-бытийной общности: 

- обеспечить свободу, добровольность участия (не участия) в совместной де-

ятельности, возможность выбора (в пространстве детско-взрослой общности) 

направлений и способов деятельности; 

- выстраивать и поддерживать отношения равенства, взаимного интереса, 

взаимпринятия и взаимоуважения; 

- создать в общности условия для межпозиционного взаимодействия, сти-

мулировать проявление и осознание детьми субъективности (позиции), способно-

сти уважать и понимать позицию другого; 

- моделируя событийную общность, учитывать опыт, который в ней получат вос-

питанники; 

- стимулировать рефлексивные процессы, уделять им достаточно большое 

время, тем самым выводя взаимодействие участников на осознанный уровень, 

стимулировать понимание ими своей позиции по отношению к общности и своей 

жизнедеятельности; 

- понимать и учитывать в своей работе влияние выстраиваемых отношений и 

рефлексии на формирование единого ценностно-смыслового пространства внутри 

общности. 

Возможные формы образовательного события: фестиваль, праздник, яр-

марка, виртуальная экскурсия, игра и др. 

Событием может стать: 

- яркое событие в природе, социальной жизни общества или праздник; 

- яркие события, специально смоделированные педагогом, путем внесения 

новых необычных, интересных предметов; 

- события, формирующие чувство гражданской принадлежности ребенка 

(«День России», 

«День защитника Отечества», «День Победы»); 

- явления нравственной жизни («День спасибо», «День доброты», «День друзей»); 

- явления окружающей природы («День воды», «День земли», «День 

птиц», «День животных»); 

- мир искусства и литературы («День поэзии», «День книги», «День театра»); 

- традиционные праздничные события семьи, общества и государства («Но-

вый год», «День 8 марта», «Праздник весны и труда», «День матери», «День пожи-

лого человека); 

- наиболее важные профессии («День дошкольного работника», «День строите-

ля»). 

 

Этапы организации образовательного события 

1 этап. Определение (выбор вместе с детьми) тематики образовательного собы-

тия. 

2 этап. Определение цели и задач предстоящего образовательного события, 

планирование этапов подготовки (с привлечением детей). 

3 этап. Подготовка к образовательному событию. В процессе подготовки к 

образовательному событию, воспитанники получают знания и умения, которые 

будут необходимы при проведении образовательного события (творческие мастер-

ские, детям даются специальные задания, дети готовят творческие работы, осу-

ществляется просмотр тематических материалов). 

4 этап. Проведение образовательного события, самый замечательный и 

долгожданные момент действия. Сам сценарий образовательного события разраба-

тывается взрослыми. 
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5 этап. Рефлексия, эффект от участия в образовательном событии. По ито-

гам образовательного события проводится обмен мнениями об участии в событии, 

участники делятся своими впечатлениями, высказывают свое мнение по поводу 

прожитого (педагог продумывает вопросы для рефлексии). 

 

Преимущества детско-взрослого события 

Работа педагога носит гибкий, дифференцированный характер и включает 

элементы спонтанности и импровизации. Она требует наличия ряда профессио-

нальных умений и навыков, среди которых – умение наблюдать за деятельностью, 

поведением и взаимоотношениями детей, анализировать текущие события, интер-

претировать полученные результаты. И тогда: 

- есть гарантия в получении новых знаний, не предусмотренных АООП ДО; 

- эффективный способ мотивации для развития познавательного интереса; 

- ребенок получает навыки осознанного выбора, партнерских отношений, 

межличностных коммуникаций; 

- ребенок учится самовыражению, самоопределению, самореализации и рефлек-

сии; 

- каждый ребенок включен в деятельность, которая имеет культурологиче-

ское содержание и которая ему по душе; 

- творческое отношение к собственной деятельности 

- социализация, успешность (в конкурсах, в соревнованиях, в публичных выступ-

лениях); 

И наконец, образовательные события способствуют воспитанию уважительного 

отношения к истории страны, региона и культурным традициям. 

Образовательные события формируют эффективное образовательное про-

странство, направленное на развитие личности, формирование ценностных ориента-

ций. 

Событие - это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в ко-

торой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каж-

дая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком сов-

местно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происхо-

дит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым. 

 

 

Субъект/формы 

взаимодействия 

Формы, средства, пути 

реализации 

События ДОУ 1) Проекты воспитательной направленности; 

2) праздники; 

3) общие дела; 

4) ритмы жизни (самоцветный круг,вечерний сбор, прогулка); 

5) режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 

6) свободная игра; 

7) свободная деятельность детей. 

 

Воспитательное событие - это спроектированная взрослым образователь-

ная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл ре-

альных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событие - это не только организованное мероприятие, но и спон-

танно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 
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встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые про-

екты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ проходит в следующим образом: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельно-

сти (экскурсии, детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совмест-

ное конструирование, спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровес-

никами, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик 

(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных 

традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

космонавтики, Дня Земли, «Все работы хороши», «ПроСказки» показ спектаклей 

для детей из детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл ме-

тодической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

помогает каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе 

и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребен-

ком. 

Традицией ДОУ стало проведение дней открытых дверей с приглашением родителей 

к участию в деятельности совместно с детьми и педагогами. Гость группы – меро-

приятие в ходе которого, родители становятся непосредственными участниками вос-

питательно-образовательного процесса наряду с детьми и педагогами. 

Ряд мероприятий ДОУ связаны с традиционными для города фестивалями 

(Лялинское поречье), различные конкурсы детского творчества, проекты различной 

тематики и направлений. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоцио-

нальное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Задача педагога — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и по-

лезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

 

 

Праздник

и-

традиции 

Традиционные 

общие праздники 

Досуговые события с 

родителями (закон-

ными 

представителями) 

Общекультурные 

традиции жизни 

детского сада 

- три сезонных 

праздника на основе 

народных традиций и 

фольклорного мате-

риала: осенний 

праздник, праздник 

проводов зимы, 

праздник встречи 

весны; 

- концерты; 

- походы; 

выставки/вернисажи; 

- фестивали семейного 

творчества; 

- встречи с интересными 

людьми; 

- спортивные праздники 

- прогулки и экскурсии за преде-

лами сада (старший возраст сов-

местно с родителями); 

- общение старших дошкольников с 

малышами; 

- показ театра силами сотрудни-

ков, родителей; профессиональ-

ных исполнителей; 

- музыкальные концерты, литера-
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- общегражданские 

праздники: Новый 

год, День защитников 

Отечества, 8 марта, 

День Победы 

турные вечера, художественные 

мастерские 

Традиции-

ритуалы 

СамоЦветный круг,вечерний 

сбор 

День рождения 

Традиции-стиль жизни группы 

Индивидуальный подход понимается как целе-

направленное, осознанное выстраивание педаго-

гами пространства свободы и выбора, предостав-

ляемого ребенку: 

- необходимо считаться с тем, что дети делают 

все в разном темпе и для некоторых естественным 

является медленный темп; 

- необходимо уважать предпочтения и привычки 

ребенка в той мере, в какой это возможно без 

вреда для здоровья; 

- в детском саду для всех взрослых действует 

запрет на то, чтобы обижать или оскорблять ре-

бенка 

Культура поведения взрослых 

направлена на создание условий 

для реализации собственных за-

мыслов, планов, стремлений детей. 

Общая психологическая атмосфе-

ра, эмоциональный настрой груп-

пы определяется взрослым. Спо-

койная обстановка, отсутствие 

спешки – необходимые условия 

жизни и развития детей. Детский 

сад – это не школа. В детском саду 

проходит детство ребенка- до-

школьника. Жизнь детей должна 

быть интересной, насыщенной со-

бытиями, но не должна быть 

напряженной. чтобы обеспечить 

такую атмосферу в группе, 

воспитатель сам должен быть доб-

рожелательном, хорошем настрое-

нии 

 

 

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 методиче-

ской работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет 

каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каж-

дым ребёнком. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой органи-

зации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках ко-

торой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего вре-

мени пребывания ребёнка в ДОУ. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситу-
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ациях в ДОУ можно отнести: 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, со-

чинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсцени-

ровки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеоро-

ликов, презентаций, мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное), 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посе-

щение спектаклей, выставок; 

игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); де-

монстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, при-

учение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, по-

ощряющий взгляд). 

 

Совместная образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

Направления 

развития 

Режимные моменты 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, навыки самообслуживания; помощь 

взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для занятий, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивно-

го оборудования); формирование навыков безопасного по-

ведения при 

проведении режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Проектирование и макетирование, познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Речевое развитие Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллю-

страций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, с 

детьми; называние трудовых действий и гигиенических про-

цедур, поощрение речевой активности детей; обсуждение 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур) 

Художественно- Использование музыки в повседневной жизни детей, в иг-

ре, в досуговой 

 

 

  Направления 

развития 

Режимные моменты 
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эстетическое 

развитие 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания 

детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружа-

ющих помещений, предметов, игрушек 

Физическое 

развитие 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные про-

гулки, мытье 

рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полос-

кание рта и горла после еды отварами трав, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), 

утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во вто-

рой половине дня 

Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность воспитанников 

в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечи-

вающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Данный вид деятельности осуществляется для закрепления полученных зна-

ний, развития умений и навыков, самостоятельной активности ребенка, в целях 

развития и амплификации (обогащения) опыта воспитанников. 

 

Формы самостоятельной деятельности детей 

Направления 

развития 

Самостоятельная 

деятельность 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоя-

тельной деятельности, предполагающей общение со сверстника-

ми 

Познавательное 

развитие 

Развивающие настольно-печатные игры, дидактические игры, 

игры на про- гулке, автодидактические игры (развивающие 

пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки) и т.п. 

Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, само-

стоятельные игры по мотивам ху-

дожественных произведений, самостоятельная 

деятельность в центре книги, драматизации, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, 

лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музи-

цировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колоколь-

чик и пр.), слушать музыку. 

Физическое 

развитие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные 

игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде, самока-

тах) 

Содержание Программы развития заключается в описании новых средств, 

методов, технологий, с помощью которых взрослый может обеспечить духовано-

нравственное и коммуникативное развитие ребенка в различных культурных прак-
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тиках: игре, художественно- эстетической деятельности, исследовании, коммуни-

кации, чтении, изучении основ математики, грамоты и др. 

Посредством данных культурных практик дошкольники стихийно осваивают 

и приобретают собственный опыт общения и группового взаимодействия со взрос-

лыми, сверстниками. 

Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное освоение 

разного опыта общения и группового взаимодействия с взрослыми, сверстниками. 

Это – приобретение собственного нравственного, эмоционального опыта сопере-

живания, заботы, эмпатии, помощи и т.п. Здесь – начала «скрытого» воспитания и 

освоения фонового знания. 

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъек-

том активного 

отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего – либо 

в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных 

механизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие 

имеет этот выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

366  

 

Виды и формы культурных практик, реализуемых в МАДОУ 

Культурн

ые 

практики 

Интегрированные 

виды деятельности 

Содер

жание 

Детский со-

вет», 

«Самоцветный 

круг» (утренний 

круг, вечерний 

круг) 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

- Познавательно

- 

исследовательс

кая 

Практикование детей в участии (со-

участии) - открытый диалог с деть-

ми. 

«Детский совет» (утренний круг) 

предполагает общее обсуждение собы-

тий (групповых, личных),

 описание пережива-

ний, возможность поделиться желани-

ями, ожиданиями, новостями, получить 

новую информацию от других, сплани-

ровать свой день. Основные задачи 

группового сбора: эмоциональный 

настрой на весь день, обеспечение меж-

личностного и познавательного, дело-

вого культурного общения, развитие 

навыка ведения коммуникации, плани-

рования групповой и собственной дея-

тельности, согласования деятельности 

с другими, обеспечить каждому ре-

бенку выбор наиболее значимых для 

него дел. 

В ходе группового сбора каждый полу-

чает возможность рассказать о событи-

ях, описать свои переживания, поде-

литься своими новостями, желаниями, 

получить новую информацию от дру-

гих (детей, взрослых). 

Культура участия предполагает, что у 

ребенка имеется опыт принятия на себя 

ответственности – внимание не только 

к своим собственным нуждам, но и к 

другим, к пониманию потребностей 

других, совместному по-

иску решений, ответ-

ственность за сделанный выбор. Педа-

гог должен предоставить детям право 

принимать ответственные решения, со-

здать для этого надлежащие условия. 

Вечерний (итоговый круг) предпола-

гает ежедневное подведение итогов 

дня, итогов 

реализации проекта, темы, результатов 

конкретных действий, их рефлексию. 
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Социальные акции - Коммуникативная 

- Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

- Познавательно

- 

исследовательс

кая 

- Музыкальная 

- Изобразительная 

- Двигательная 

Социальные акции как социально зна-

чимое и личностно значимо, комплекс-

ное, событийное мероприятие, дей-

ствие, могут проводиться в соответ-

ствии с тематическим планом, событи-

ем текущего месяца, для привлечения 

внимания всех участников образова-

тельных отношений к проблеме, консо-

лидации усилий и формирование по-

ложительных   взаимоотношений   

между 

коллективом, воспитанниками и 

Культурн

ые 

практики 

Интегрированные 

виды деятельности 

Содер

жание 

 - Конструирование социальными институтами. 

Игротека 

(совместные

 иг

ры воспитателя и 

детей - сюжетно-

ролевая, режиссер-

ская,

 иг

ра- драматизация, 

строительно- 

конструктивная) 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

- Познавательно

- 

исследовательс

кая 

направлена   на    обогащение    

содержания 

творческих игр, освоение детьми игро-

вых умений, необходимых для органи-

зации самостоятельной игры 

Гостиная 

(литератур-

ная, музы-

кальная, 

литератур-

но- музы-

кальная, 

театраль-

ная) 

- Коммуникативная 

- Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

- Музыкальная 

- Игровая 

форма организации художественно- 

творческой деятельности

 детей, предполагаю-

щая организацию восприятия музы-

кальных и литературных произведе-

ний, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и де-

тей на 

литературном или музыкальном 

материале. 

Минутки общения - Игровая 

- Коммуникативная 

- Восприятие 

художе-

ственной ли-

тературы и 

фольклора 

форма, направленная на формирова-

ние у 

дошкольников морально-

нравственных представлений и приоб-

ретения опыта посредством решения 

проблемных ситуаций реально-

практического условно-вербального 

и имитационно-игрового характера. 
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Детский досуг - Игровая 

- Коммуникативная 

- Музыкальная 

- Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

- Двигательная 

вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. 

Соревнование - Двигательная 

- Игровая 

вид       деятельности,        

целенаправленно 

организуемый взрослыми для спортив-

ных и подвижных игр, развлечений, 

двигательной активности, спортивных 

состязаний и соревнований 

Библиотека - Познавательно

- 

исследовательс

кая 

- Коммуникативная 

- Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

создаёт условия для приобщения детей 

к художественной литературе, форми-

рует потребность к чтению. 

Викторина - Коммуникативная, 

- Познавательно

- 

исследовательс

кая 

- Игровая 

- Музыкальная 

- Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

форма организации работы с детьми, 

заключающаяся в процессе угадывания 

правильных ответов на устные или 

письменные вопросы из разных обла-

стей знания. 

Творческая - Изобразительная; форма организации детей в

 процессе 

Культурн

ые 

практики 

Интегрированные 

виды деятельности 

Содер

жание 

мастерская - Коммуникативная; 

- Игровая 

которой повышается творческая 

активность, 

способствующая развитию

 практических 

навыков 

Книгоиздательство - Коммуникативная, 

- Познавательно

- 

исследовательс

кая 

- Игровая 

- Восприятие 

художествен

форма организации   работы   с   деть-

ми,   в 

процессе которой происходит подго-

товка, изготовление и демонстрация 

детьми книг по определенной теме в 

соответствующих видах детской дея-

тельности и решение интегрированных 

задач соответствующих образователь-
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ной 

литературы 

- Изобразительная 

ных областей 

КВН - Познавательно 

- 

исследовательс

кая 

- Коммуникативная 

- Музыкальная 

- Двигательная 

- Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

форма организации детей в процессе, 

которого даются юмористические от-

веты на заданные, импровизация на за-

данные темы и разыгрывание подготов-

ленных заранее сцен. 

Коллекционировани

е 

- Коммуникативная, 

- Познавательно

- 

исследовательс

кая 

- Игровая 

- Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

- Изобразительная 

- Музыкальная 

форма   организации   работы   с   деть-

ми,   в 

процессе которого   про-

исходит целенаправленное собира-

тельство, систематизированный  подбор и классификация каких-либо однородных предметов, объединённых по определённым признакам и имеющих научную, историческую        или        художественную 

ценность 

Музейная 

педагогика 

- Коммуникативная, 

- Познавательно

- 

исследовательс

кая 

- Игровая 

- Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

- Изобразительная 

- Музыкальная 

форма организации работы с детьми, в 

процессе которого   про-

исходит целенаправленное собира-

тельство, систематизированный  подбор и классификация каких-либо однородных предметов, объединённых по определённым признакам и имеющих научную, историческую или художественную 

ценность. Создаются разнообразные 

музеи 
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Проект - Коммуникативная 

- Познавательно 

- 

исследовательс

кая 

- Игровая 

- Музыкальная 

- Изобразительная 

- Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

- Трудовая 

форма организации   работы   с   деть-

ми,   в 

процессе которой предполагается ре-

шение какой - то проблемы, преду-

сматривающей использование разнооб-

разных методов, средств в соответ-

ствующих видах детской деятельности 

и решение интегрированных задач со-

ответствующих образовательных обла-

стей 

Выставка - Изобразительная 

- Коммуникативная 

- Игровая 

форма организации работы с детьми, 

в процессе которой происходит под-

готовка и публичная демонстрация 

детьми каких- либо продуктов (инди-

видуальных или совместных) 

Культурн

ые 

практики 

Интегрированные 

виды деятельности 

Содер

жание 

  их деятельности по определенной теме 

(рисунки, поделки) 

Путешествие - Познавательно - 

исследовательска

я 

- Коммуникатив

ная 

- Игровая 

- Двигательная 

форма организации работы с детьми, 

в процессе которой происходит пере-

движение пешком или на транспорте 

по какой-либо 

территории с целью получения инфор-

мации познавательного характера,  либо закрепления ранее изученного материала в ходе реализации  видов детской деятельности и решения интегрированных 

задач соответствующих

 образовательных областей 

Квест-игра - Коммуникативная 

- Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

- Музыкальная 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Познавательно

- 

исследовательс

кая 

- Музыкальная 

- Изобразительная 

- Конструирование 

форма взаимодействия педагога и де-

тей, которая способствует формирова-

нию умений решать определенные за-

дачи на основе выбора вариантов через 

реализацию определенного сюжета, 

предполагает самостоятельный поиск 

участниками решения возникающих 

проблем, нацеливает их на поиск но-

вых, творческих решений. Выполнение 

интеллектуальных заданий в рамках 

определенной темы требует от них 

четкого и быстрого принятия решений, 

достаточно высокого

 уровня стрессо-

устойчивости. Важно также обладать 

умением работать в коллективе, 

команде, 

видеть конечный результат работы ко-
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манды. 

Ярмарка - Коммуникативная 

- Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

- Музыкальная 

- Игровая 

- Коммуникативная 

форма организации   работы   с   деть-

ми,   в 

процессе которой происходит озна-

комление их с популярной традицией 

устраивать в установленное время и в 

определенном месте торжища, куда 

съезжаются продавцы и покупатели то-

варов с целью купли- продажи 

Редакция

 газ

еты (журнала) 

- Коммуникативная, 

- Познавательно

- 

исследовательс

кая 

- Игровая 

- Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

- Изобразительная 

форма организации работы с детьми, 

основанная на взаимодействии педаго-

га и воспитанников, в процессе кото-

рой происходит подготовка и выпуск 

периодического издания 

(газеты/журнала) согласно выбранной 

тематике, предполагающая реализацию 

интегрированных видов

 детской дея-

тельности и решение интегрированных 

задач соответствующих образователь-

ных областей 

«Веревочный парк» - Двигательная 

- Конструирование 

- Коммуникативная 

форма предполагает самостоятельный 

поиск ребенком решения возникающих 

проблем, нацеливает их на поиск но-

вых, творческих решений,     хорошее     

средство     не     для 

физического, интеллектуального 

развития, 

Культурн

ые 

практики 

Интегрированные 

виды деятельности 

Содер

жание 

  активизирует мыслительные про-

цессы, 

логику, воображение 

 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

ФОП п. 29.3.5.3. указано : 

совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению 

Программы, в рамках которой решаются конкретные задачи воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в тече-

ние всего времени пребывания ребенка в МАДОУ. 

Основные формы, средства организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях в МАДОУ: 
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Субъект/формы 

взаимодействия 

Формы, средства, пути реализации 

Совместная 

деятельность

 

в образовательных 

ситуациях 

1) Ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

2) социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) си-

туация, составление рассказов из личного опыта; 

3) чтение художественной литературы с последующим обсужде-

нием и выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучива-

ние и чтение стихов наизусть; 

4) разучивание и исполнение песен, театрализация, драматиза-

ция, этюды- инсценировки; 

5) рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстра-

ций, просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

6) организация выставок (книг, репродукций картин, тематиче-

ских или авторских, детских поделок и тому подобное), 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и то-

му подобное), посещение спектаклей, выставок; 

7) игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое дей-

ствие и другие); 

8) демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, 

личный пример педагога, приучение к вежливому общению, по-

ощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий 

взгляд). 

 

В ДОУ совместная деятельность в образовательных ситуациях реализуются 

во всех видах деятельности дошкольников 3-7 лет, обозначенных во ФГОС ДО. В 

качестве средств реализации выступают следующие основные виды деятельности 

и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, спо-

собы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ре-

бенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоя-

тельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: лю-

бознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценно-

стей). 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях не имеет четких времен-

ных рамок – 

педагоги проводят ее ежедневно, ежечасно, ежеминутно, в любых формах органи-

зации образовательного процесса. Систематизирована совместная деятельность в 

образовательных ситуациях с помощью модели образовательного процесса на каж-

дый день – с привязкой к режиму дня (представлена в таблице) 

Модель воспитательно-образовательного процесса на день (с привязкой к режиму 

дня). 
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Режимны

е 

моменты 

Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направление 

воспитательной 

работы 

Прием детей Игры (дидактиче-

ские, настольно-

печатные, сюжетно-

ролевые, подвиж-

ные) 

Самостоятельная и 

совместная со взрос-

лым игровая деятель-

ность, познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, ком-

муникативная 

деятельность, 

физическая активность 

Социальное 

Познаватель-

ное Трудовое 

Патриотиче-

ское Физиче-

ское и оздоро-

вительное 

Этико-эстетическое 

Беседы с детьми Коммуникативн

ая деятельность 

Социальное 

Познаватель-

ное Трудовое 

Патриотиче-

ское Физиче-

ское и оздоро-

вительное 

Этико-эстетическое 

Экскурсии по 

участку (теплое 

время года) 

Поисково-

исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность 

Познавательное 

Наблюдения 

Гигиеническ

ие процедуры 

Самообслуживание Физическое и 

оздоровительн

ое 

Дежурство в угол-

ке природы, в сто-

ловой 

Элементарная 

трудовая 

Деятельность 

Познавательно

е, социальное, 

трудовое 

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое и 

оздоровительн

ое 

Завтрак Формирован

ие культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое и 

оздоровитель-

ное, 

этико-эстетическое 

Совместная 

со взрослым 

образователь-

ная деятель-

ность 

Игра Самостоятельная 

игровая Деятельность 

Социальное 

Познаватель-

ное Трудовое 

Патриотиче-

ское Физиче-

ское и оздоро-

вительное 

Этико-эстетическое 

Подготовка к 

занятиям 

Элементарная 

трудовая 

Деятельность 

Трудовое, социальное 
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Специально 

организованна

я 

образовательн

ая 

деятельность 

Занятия Коллекци-

онирование Реали-

зация проектов Ре-

шение ситуативных 

задач 

Чтение художествен-

ной и познавательной 

литературы 

Дидактические 

и сюжетно- 

дидактические 

игры 

Конструирование 

Познавательно- 

исследователь-

ская, конструк-

тивная, изобра-

зительная (про-

дуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, рече-

вая, восприятие художе-

ственной литературы и 

фольклора, игровая, дви-

гательная 

активность 

Социальное 

Познаватель-

ное Трудовое 

Патриотиче-

ское Физиче-

ское и оздоро-

вительное 

Этико-эстетическое 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

Занятия Коллекци-

онирование Реали-

зация проектов Ре-

шение ситуативных 

задач 

Чтение художествен-

ной и познавательной 

литературы 

 

 

 

 

Наблюдения 

и экскурсии 

Беседы 

Элементарные 

опыты Дидактиче-

ские и 

сюжетно- 

-дидактические иг-

ры Конструирова-

ние 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со взрос-

лыми игровая деятель-

ность, познавательно- 

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, изоб-

разительная 

(продуктивная), элементар-

ная 

 

 

 

Трудовая деятельность, 

восприятие художествен-

ной литературы и фольк-

лора, физическая актив-

ность 

Социальное 

Познаватель-

ное Трудовое 

Патриотиче-

ское Физиче-

ское и оздоро-

вительное 

Этико-эстетическое 

 

 

 

 

 

 

Социальное 

Познаватель-

ное Трудовое 

Патриотиче-

ское Физиче-

ское и оздоро-

вительное 

Этико-эстетическое 

Подготовка 

к обеду. 

Обед 

Формирован

ие культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое и 

оздоровитель-

ное 

этико-эстетическое 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни  

Постепенный 

переход от сна 

к бодрствова-

нию 

Гимнастика 

пробуждени

я 

Физическая активность Физическое и 

оздоровительн

ое 

Закаливающи

е процедуры 

Воспитание навыков ЗОЖ Физическое и 

оздоровительн

ое 
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Игра Самостоятельная 

игровая деятельность 

Социальное 

Познаватель-

ное Трудовое 

Патриотиче-

ское Физиче-

ское и оздоро-

вительное 

Этико-эстетическое 

Подготовка 

к полднику, 

Формирован

ие культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое и 

оздоровительно

е, 

полдник   этико-

эстетическое, 

социальное 

Самостоятельная деятельность Игровая, познаватель-

но- исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, изоб-

разительная 

(продуктивная), 

физическая активность 

Социальное 

Познаватель-

ное Трудовое 

Патриотиче-

ское Физиче-

ское и оздоро-

вительное 

Этико-эстетическое 

Совместная со 

взрослым об-

разовательная 

деятельность 

Мастерская Кол-

лекционирование 

Беседы, чтение ху-

дожественной и 

познавательной ли-

тературы 

Досуги (игро-

вые, физкуль-

турные, познава-

тельные, театра-

лизованные, му-

зыкальные, др.) 

Реализация проектов 

Изобразительная (продук-

тивная), музыкальная, иг-

ровая, познавательно- ис-

следовательская, конструк-

тивная деятельность 

Социальное 

Познаватель-

ное Трудовое 

Патриотиче-

ское Физиче-

ское и оздоро-

вительное 

Этико-эстетическое 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

Коллекционирова-

ние Реализация 

проектов Решение 

ситуативных задач 

Дидактиче-

ские, сюжет-

но- 

дидактические, по-

движные, сюжетно- 

ролевые игры Кон-

струирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со взрос-

лыми игровая деятель-

ность, познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, ком-

муникативная, 

элементарная трудо-

вая деятельность, 

физическая активность 

Социальное 

Познаватель-

ное Трудовое 

Патриотиче-

ское Физиче-

ское и оздоро-

вительное 

Этико-эстетическое 
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Организация предметно-пространственной среды 

 

В соответствии с ФОП п. 29.3.6 реализация воспитательного потенциала предмет-

но- пространственной среды (далее ППС) ДОУ предусматривает совместную дея-

тельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений 

по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе. 

Субъект/формы 

взаимодействия 

Формы, средства, пути реализации 

рганизация 

предметно- 

пространственной 

среды 

1) Знаки и символы государства, региона, населенного пункта 

и ДОУ; 

2) компоненты среды, отражающие региональные, этно-

графические и другие особенности социокультурных 

условий, в которых находится ДОУ; 

3) компоненты среды, отражающие экологичность, 

природосообразность и безопасность; 

4) компоненты среды, обеспечивающие детям возмож-

ность общения, игры и совместной деятельности; 

 5) компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей 

разных поколений, радость общения с семьей; 

6) компоненты среды, обеспечивающие ребенку возмож-

ность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывающие красоту зна-

ний, необходимость научного познания, формирующие 

научную картину мира; 

7) компоненты среды, обеспечивающие ребенку возмож-

ность посильного труда, а также отражающие ценности тру-

да в жизни человека и государства; 

8) компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности 

для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физи-

ческой культуры и спорта; 

9) компоненты среды, предоставляющие ребенку возмож-

ность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций мно-

гонационального российского народа. 

 

Вся ППС ДОУ гармонична и эстетически привлекательна. 

При выборе материалов и игрушек для ППС ДОУ ориентируется на продукцию оте-

чественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудова-

ние соответствуют возрастным задачам воспитания обучающихся и имеют докумен-

ты, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

ППС ДОУ - это определенное пространство, организационно оформленное и пред-

метно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. ППС ДОУ 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побужда-

ющими к самовыражению средствами. 

ППС отражает ценности, на которых строится Рабочая программа воспитания, спо-

собствует их принятию и раскрытию ребенком. Образовательное пространство ДОУ 

оснащено соответствующими материалами, средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими). 
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Наименование центра Задачи центра 

Центр 

здоровья и 

движения 

Удовлетворение потребности детей в двигательной активно-

сти. 

Организация самостоятельной двигательной деятельности 

на основе использования накопленных знаний. 

Профилактика негативных эмоций. 

Формирование способности контролировать свои 

эмоции. Формирование умений передавать ощуще-

ния, эмоции в речи. 

Ознакомление с нормами и правилами безопасности в 

двигательной деятельности 

Центр музы-

кального 

творчества и 

театрализа-

ции 

Поддержание и развитие у ребёнка интереса к музы-

кальной и театрализованной деятельности. 

Воспитание эстетических чувств через 

 знакомство с национальной музыкальной культурой 

народов. Формирование индивидуального и коллек-

тивного творчества и возможности самореализации. 

Приобщение детей к театральному искусству через 

знакомство с историей театра, его жанрами, устрой-

ством и профессиями 

Центр игры и общения Стимулирование коммуникативно-речевой, позна-

вательной, эстетической деятельности детей. 

Обеспечение комфорта и эмоционального благополу-

чия детей. Развитие этически ценных форм, способов 

поведения: 

коммуникативных навыков, умения устанавливать и поддер-

живать 

контакты, сотрудничать, избегать конфликтов. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлеж-

ности 

Центр книги и 

Грамотейка 

Развитие литературной речи, художественно-творческого 

потенциала. Обогащение активного и пассивного словаря 

детей. 

Развитие интереса к художественной ли-

тературе. Воспитание эмоционального 

отношения к героям. 

Приобщение к миру художественной культуры через 

сказки, сказы, легенды, мифы народов России, творчество 

известных писателей, литературные произведения для де-

тей 

Центр природы Развитие системы элементарных экологических, естествен-

нонаучных представлений, физических, коммуникативных, 

художественно- 

эстети-

ческих 

навы-

ков. 

Развитие чувства прекрасного по отношению к природным 

объектам родного края через восприятие музыки, произве-
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дения художественно- литературного творчества. 

Формирование трудовых навыков ухода за растениями 

Центр релаксации Обеспечение комфортности и эмоционального бла-

гополучия. Обеспечение для ребёнка возможности 

уединения. 

Формирование умения самоорганизации. 

Обеспечение возможности заняться любимым делом без вме-

шательства других 

Центр исследований и 

открытий 

Стимулирование и развитие познавательной активности ребён-

ка. 

Развитие системы элементарных математических, естествен-

нонаучных представлений. 

Формирование стремления к освоению 

нового (получение информации из энциклопедий, 

справочной литературы) 

Центр 

конструирован

ия 

Реализация самостоятельной творческой деятельно-

сти детей в конструктивно-модельной деятельности. 

Стимулирование коммуникативно-речевой, позна-

вательной, эстетической деятельности детей. 

Поддержание и развитие у ребёнка интереса к изобра-

зительной деятельности. 

Воспитание эстетических чувств. 

Формирование индивидуального и коллективного 

творчества, возможности самореализации. 

Патриотического 

воспитания 

Воспитание толерантного отношения к людям разных рас, 

этнических групп, культур, возрастов, с ОВЗ, гендерных ро-

лей 

 

ППС – развивающая и постоянно развивающаяся, обеспечивает максимальную реа-

лизацию образовательного потенциала пространства, возможность: общения и сов-

местной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых; двига-

тельной активности; уединения. ППС соответствует следующим позициям: 
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Позиции ППС Созданная ППС ППС, которая на стадии внед-

рения 

иентированность 

на речевое разви-

тие, 

приспособленность 

для общения и взаи-

модействия 

Пространство группового 

помещения и его оснаще-

ние позволяют организо-

вать системную работу по 

речевому развитию, имеется 

дидактическое обес-

печение по всем сто-

ронам речевого раз-

вития, 

детям доступны кни-

ги,выделено место для 

группового общения, об-

щения в парах, в миниг-

руппах. 

Представлены материаль-

ные 

свидетельства детских 

высказываний, расска-

зов, литературного 

творчества (книжки-

малышки) 

Пространство и его оснащение 

позволяет организовать различ-

ные формы речевой активности: 

имеются нетрадицион-

ные дидактические посо-

бия и 

материалы по речевому развитию. 

Ориентированность на 

социально-

эмоциональное разви-

тие, формирование 

безопасного пове-

дения, приспособ-

ленность для игро-

вой деятельности 

Воспитанникам доступны 

разные 

материалы для эмоцио-

нального развития: дидак-

тические материалы, дет-

ские книги, иллюстриру-

ющие разные эмоцио-

нальные состояния, книги 

с художественными про-

изведениями, альбомы,. 

Детям доступны в 

течениедня книги 

информационные ма-

териалы, 

дидактическиеигры, ил-

люстрирующие правила 

безопасного поведения в 

разных ситуациях, обору-

дованы игровые зоны 

Воспитанникам доступенширо-

кий круг разнообразных 

нетрадиционных дидактиче-

ских пособий иматериалов, ко-

торые 

используются для эмоциональ-

ного развития иформирования 

навыков безопасного поведения 

детей, игровой деятельности 
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Приспособленность 

для познавательной 

Деятельности 

Дидактические игры, посо-

бия и 

материалы в каждом 

из выделенных цен-

тров познавательной 

активности разнооб-

разны, систематизи-

рованы. Соответ-

ствуют направлениям 

познавательной дея-

тельности. 

Оборудованоне менее 4 

выделенных зон для по-

знавательного развития: 

познавательная, экспе-

риментирования, 

конструктивная, краеве-

дения, сенсорного разви-

тия, уголок природы и 

др. 

Воспитанникам в центрах 

познавательной активностидо-

ступны разнообразные нетрадици-

онные 

дидактические игры, 

пособия, материалы. 

Ориентированнсть 

на творческое 

развитие 

Дидактические игры, мате-

риалы и атрибуты в каждом 

из выделенных центров 

разнообразны, систематизи-

рованы, 

содержание соответствует 

видам детской деятельно-

сти(продуктивная, музы-

кальная, театрализованная, 

игровая) 

Воспитанникам в центрахдо-

ступны разнообразные нетради-

ционные 

дидактические игры,пособия, 

материалы,способствующие 

эстетическому развитию де-

тей 

Ориентированность 

на повышение фи-

зической активности 

В двигательном центре 

представленные мате-

риалыи атрибуты разно-

образны, 

систематизированы, 

обеспечивают развитие-

основных видов двига-

тельной активности 

Детям доступны 

разноуровневые ма-

териалы,книги, обо-

рудование, 

дидактические игры по 

формированию основ ЗОЖ 

Пространство и его оснаще-

ние позволяет 

организовать различныеви-

ды двигательной 

активности, воспитанникамдо-

ступны разнообразные нетрадици-

онные 

дидактические иг-

ры,пособия, материалы, 

атрибуты 

Обеспечение ком-

фортности, трансфор-

мируемости, поли-

функциональности и 

доступности среды 

Наличие мягкой мебели в 

группе 

Имеется возможность 

разнообразного использования 

составляющих РППС (напри-

мер, детской мебели, матов, 

мягких 

модулей, ширм, в том числе в раз-

ных видах детской активности) 



 

 

381  

Предусмотрено простран-

ство для 

обособленной игры одного 

или двух детей. 

Дети имеют возможность 

самостоятельно обу-

строитьместо для 

уединения из имею-

щихся средств 

Доступно более одного 

места для уединения. 

Большая часть 

демонстрируемых 

материалов сделана руками 

детей и связана с текущей 

деятельностью детей 

вгруппе 

Большая часть 

демонстрируемых 

материалов сделана руками детей 

по различным видам детской 

деятельности 

 Пространство обеспечивает 

возможности для свобод-

ной игры детей (не менее 

двух выделенных зон). 

ППС обустроена с учетом 

сезонных изменений. 

Детям доступен широ-

кийкруг разнообразного 

оборудования и материалов для 

реализации их замысловв игро-

вой, исследователь-

ской,познавательной, двигатель-

ной активности(не менее трех 

выделенных зон) 

Предусмотрено 

наличие спортивного за-

ла,музыкального зала, 

кабинетов педагога-

психолога, учителя-

логопеда. 

Имеется изостудия, вне 

групповые зоны для кон-

струирования, игры в 

шашки- 

шахматы, 

интеллектуального развития 

Предусмотрено наличие 

специализированных пространств 

с использованием элементов 

цифровой образовательной сре-

ды (центры робототехники и 

конструирования и др.) 

Обеспечена сбалансирован-

ность цветовой гаммы по-

мещения (отсутствие «кри-

чащих», 

«кислотных» тонов, взаи-

моисключающих цветов, 

разброса цвета, несоответ-

ствия и пр.). Имеется при-

сутствие дизайнерских 

элементов в оформлении 

среды (стен, окон, пола); 

наличие в ряде групповых 

и прочих помещениях ДОУ 

оборудования для 

использования 

информационно- 

коммуникационн

Наличие в групповых и прочих 

помещениях ДО оборудования 

для использования информаци-

онно- коммуникационных тех-

нологий 
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ых технологий 

Предусмотрено 

наличие свободного досту-

па детей с ОВЗ к играм, иг-

рушкам, материалам, посо-

биям, обеспечивающим все 

основные виды 

детской активности 

и возможности об-

щаться и играть со 

сверстниками 

Предусмотрено 

наличие в помещениях ДО 

достаточно места для специаль-

ного оборудования. 

 

ППС ДОУ насыщенная, пригодная для совместной деятельности взрослого и ребен-

ка и самостоятельной деятельности детей, отвечающая потребностям детского воз-

раста. В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и 

др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание 

ставить и решать игровую задачу. В групповой комнате созданы условия для само-

стоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от 

мебели и игрушек, имеются игрушки, побуждающими к двигательной игровой дея-

тельности. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная по-

лифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и 

они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, исполь-

зуя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предмет-

но-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точ-

ки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результа-

ты. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объек-

там природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

ППС среда организовывается как культурное пространство, которое оказывает вос-

питывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портре-

ты великих людей, предметы старинного быта и пр.). Пространство группы органи-

зовано в виде разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, спо-

собствуют организации различных форм совместной деятельностию. 

 

Педагогами ДОУ осуществляет авторский подход при организации развивающей 

предметно- пространственной среды группы, ориентируемый на неисчерпаемую ин-

формативность и индивидуальные возможности каждого воспитанника, запросы ро-

дителей – приоритетное направление деятельности ДОУ – организация работы по 

знакомству дошкольников с профессиями взрослых для ранней профориентации де-
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тей. Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отра-

жает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Детей воспитывает то, что их окружает: пространство, которое окружает де-

тей, люди, которые рядом, могут удивительным образом повлиять на развитие у 

детей личностных качеств. 

Ребенок растет, изменяются его потребности и вкусы, и с ростом и изменени-

ем ребенка должна изменяться и среда. 

Значение влияния развивающей среды на развитие ребенка как личности, 

формирование его социальных компетенций, трудно переоценить. 

Знаки мира и связь с ним ребенок получает через то окружение, в котором он 

живет, та обстановка, которая включает значимых взрослых, создающих среду 

воспитания ребенка, поддерживающих ее содержание, наполнение материальны-

ми, социальными, духовными составляющими, меняющих ее. 

Среда не играет лишь роль внешней обстановки, а служит источником разви-

тия ребенка, 

«выполняя роль своеобразного пускового механизма, усиливающего или тормозя-

щего внутренние процессы». 

С гуманистических позиций – чем шире среда позволяет ребенку доступ к 

общекультурным достояниям, чем они многообразнее, и чем более она предостав-

ляет возможностей для саморазвития ребенка, тем более эта среда удовлетворяет 

условиям, необходимым для воспитания. Можно говорить о наличии «множества 

сред», в которых происходит развитие и социализация ребенка – социокультурная, 

образовательная, непосредственно культурная среда той общности, куда включен 

ребенок, воспитательная, развивающая, предметная, предметно-пространственная 

и т.д. 

Под социокультурной средой понимают «конкретное… социальное про-

странство», посредством которого ребенок включается в культурные связи обще-

ства. 

Это и совокупность различных (макро- и микро-) условий его жизнедеятель-

ности и социального (ролевого) поведения, это и его случайные контакты, и глу-

бинные взаимодействия с другими людьми, и конкретное природное, предметное 

окружение как открытая к взаимодействию часть социума. 

Социокультурная среда может быть оптимально благоприятной, нейтраль-

ной, враждебной для ребенка. 

СреДОУриентированный подход в воспитании, позволяет перенести акцент в 

деятельности педагога с активного педагогического воздействия на личность ре-

бенка в область формирования образовательной среды, в которой происходит его 

саморазвитие, включаются механизмы внутренней активности детей в их взаимо-

действиях со средой. 

Среде МАДОУ отводится решающая роль в процессе самопостроения, само-

образования ребенка, становления его личности, развития внутреннего потенциала, 

освоения социальных ролей, приобретения качеств самостоятельности и ответ-

ственности. Это среда – социокультурная, развивающая, образовательная. Она 

центрирована на ребенке, создается взрослыми и детьми, являющимися одновре-

менно ее неотъемлемой частью. 

Социокультурная предметно-пространственная развивающая среда МАДОУ, 

работающая на принципах гуманистической педагогики: 

- соответствует возрастным, физическим, психологическим особенностям 

и потребностям каждого ребенка, определенным сензитивным периодам развития; 

- предоставляет возможность для проявления инициативы ребенка, для 
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наиболее полной реализации творческих возможностей, раскрытия природного по-

тенциала; 

- является источником информации для организации самостоятельной и 

совместной деятельности ребенка; 

- предоставляет возможность свободно выбирать деятельность, реализовать 

замысел, получать результат, а также оценивать, осознавать и отвечать за результат 

своей деятельности; 

- обеспечивает психологическую и физическую безопасность и защищен-

ность каждого ребенка; 

- предоставляет возможность широкого поля взаимодействия, общения со 

всеми членами сообщества группы и МАДОУ на разных уровнях; 

- обеспечивает потребность ребенка в создании личного пространства дея-

тельности, а при необходимости – уединения и релаксации; 

- предоставляет возможность осознать себя значимой уважаемой личностью, 

способной адекватно оценивать себя, а также способной уважать и позитивно при-

нимать других членов сообщества группы; 

- предоставляет возможность развивать в себе самостоятельность, независи-

мость, умение помогать и просить о помощи, без страха совершить, исправлять 

ошибки с помощью других и самостоятельно; 

- способствует формированию самодисциплины, умения следовать правилам. 

Социокультурная среда представлена предметно-пространственным, пове-

денческим, событийным и информационным культурным окружением. Характери-

стика этих четырех окружений представлена в модели 

 

Среда культурного окружения воспитанни-

ков МАДОУ 

Предметно- 

пространствен

ное 

окружение 

Поведенческая 

среда 

Событий

ное 

окружен

ие 

Информацион

ное 

окружени

е 

Создает Карта

 поведени

я, 

Совокупность Является 

психологический свойственного событий, воспитывающим, 

когда 

фон, на

 котором 

ребенку в

 данном 

попадающих в 

поле 

есть предметная 

среда, 

разворачиваются детском саду, за 

счет 

восприятия насыщенная 

взаимоотношения доминирования

 те

х 

дошкольника, материалами,

 игра

ми, 

всех, кто 

находится в 

или

 ины

х 

служащих 

предметом 

иллюстративным 

здании детского 

сада. 

поведенческих 

форм: 

эмоционального материалом,

 книга

ми, 

Предметно- -

 установившиес

я 

впитывания, 

оценки; 

которые

 доступ

ны 

пространственное интонации поводом к детям и дают пищу 
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в 

раздумью для 

окружение обращении, мимика 

и 

и основанием

 для 

получения 

информации, 

становится 

фактором 

жесты при

 беседе, 

жизненных 

выводов: 

для развития; когда 

в 

воспитания

 ребен

ка 

позы при диалоге, если ребенок   

видит 

практике

 рабо

ты 

лишь в том слу-

чае, 

когда

 о

но 

«вочеловечено», 

когда  за  пред-

метом видится 

 отношение, 

когда   за    ве-

щами угадываются 

интересы,     

 когда матери-

альные средства 

  выступают 

для всех   субъ-

ектов образова-

тельного процесса 

как условие 

наилучшего состо-

яния    каждого 

члена    коллек-

тива, 

когда до-

школьник заботит-

ся   об

 этом ми-

ре,  твор-

чески преобразуя 

предметное про-

странство по мере 

своих сил. 

- характе

р 

совместной дея-

тельности детей и 

педагогов, 

- отдельные 

поступки детей, 

- протекаю-

щие конфликты и их 

разрешение. 

отношения там,

 где 

на поверхности 

лежат случай,   

 действия, 

обстоятельство,   то данное     событие становится фактором его  личностного развития, потому что событие   стало для него событием  его самого,  он   был    с 

происходящим    и сопереживал случившемуся, переживая отношение. 

воспитателей 

выстраивается тра-

диция обмена ин-

формацией между 

детьми, между деть-

ми и взрослыми. 

Предметно-пространственная среда отражать федеральную, региональную 

специфику, а также специфику МАДОУ и включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

Предметно-пространственная среда отражает ценности, на которых строится 

программа воспитания, и способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства. 

Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной де-

ятельности. 
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Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспе-

риментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необхо-

димость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отража-

ет ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспи-

танников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка 

могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскры-

вает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда до-

школьной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для предметно-пространственной среды 

необходимо ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Обеспечение доступности ресурсов воспитания в МАДОУ 

Характеристика основных групп средовых ресурсов 

воспитания 

детей раннего и дошкольного возраста 

Основные группы 

средовых ресурсов 

Составляющие отдельных 

групп средовых ресурсов 

Предметные 

Помещение МАДОУ (объем (площадь), освещенность, цветовое решение,

 наполнение, 

оформление); мебель (размер, функциональность, комфорт); оборудова-

ние; учебно- дидактические материалы (тетради, таблицы, схемы, модели и 

др.), предметы быта 

Ресурсы, связанные с

 адаптацией объек-

тов (субъектов) образова-

тельной среды МАДОУ 

- Объекты с выраженными существенными и опознавательными признаками. 

- Объекты с усиленными признаками (размер, яркость 

цвета, толщина контура). 

- Информация, структурированная специальным обра-

зом (таблицы, схемы и т.д.). 

 

Ресурсы, связанные с

 оптимизацией взаимо-

действия объектов (субъек-

тов) образовательной 

среды МАДОУ 

- использование специального оборудования, расши-

ряющего познавательные возможности ребенка; обо-

рудования, оснащенного специальными приспособле-

ниями; 

- рациональное построение деятельности ребенка в 

системе «слово- наглядность-действие» 

Пространственные 

Микропространство. Помещение МАДОУ (внутреннее групповое пространство, 

внегрупповое 

пространство). Открытое пространство (территория МАДОУ доступная детям, уча-

сток группы). Маршруты передвижения в пространстве. 
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Ресурсы, связанные с

 адаптацией объек-

тов (субъектов) образова-

тельной 

среды МАДОУ 

- Наличие сигнальных опор, обеспечивающих ориентировку в пространстве. 

- Структурирование пространства на специально 

организованные зоны (учебная, игровая, творческая, 

уединения). 

Ресурсы, связанные с

 оптимизацией взаимо-

действия объектов (субъек-

тов) 

образовательной среды 

МАДОУ 

- рациональное расположение помещений (объектов); 

- рациональная пространственная организация ра-

бочего поля, рабочего места, рабочей позы ребенка; 

- обеспечение относительного постоянства пространства, 

информирование о его изменениях; 

- организация полисенсорного восприятия 

пространства. 

Организационно-смысловые 

Режим, распорядок дня, в течение недели; в  течение года; дозировка, нагрузка (зри-

тельная, тактильная, интеллектуальная, физическая). Правила, регулирующие отно-

шения ребенка в 

окружающим (отношения с предметами, отношения с пространством, временные 

отношения, отношения с собой и другими детьми) и др. 

Ресурсы, связанные с

 адаптацией объек-

тов (субъектов) образова-

тельной среды МАДОУ 

- Наличие режимов учебной работы (на уроке, в тече-

ние дня, недели, месяца, года). 

- Наличие дозировок различных видов нагрузки (зри-

тельной, слуховой, тактильной, физической, интеллек-

туальной). 

- Смысловое структурирование всех видов взаимодей-

ствий в образовательной среде (наличие правил, регу-

лирующих объектные, пространственные, временные и 

субъектные отношения ребенка). 

Ресурсы, связанные с

 оптимизацией 

взаимодействия объектов 

(субъектов) 

- введение правил, обеспечивающих со-режимов и до-

зировок; 

- обеспечение индивидуального   ритма   и   темпа

 жизнедеятельности ребенка; 

- введение смысловых опор, обеспечиваю-

щих успешность 

образовательной 

среды МАДОУ 

взаимодействия (планов, памяток, алгоритмов), 

- наличие разумной и понятной ребенку си-

стемы требований, регулирующей его отноше-

ния с окружающим миром. 

Социально-психологические 

Значимые, Другие (родные, близкие, друзья, педагоги и др.); социальные роли (их 

соответствие 

половозрастным особенностям); социальные отношения (ценностные установки, мо-

тивы, стиль, характер взаимодействий), социальные потребности, социальный статус; 

социальные привычки; 

чувства; привязанности и др. 



 

 

388  

Ресурсы, связанные с

 адаптацией объек-

тов (субъектов) образова-

тельной среды МАДОУ 

1. Наличие у педагогов, родителей, персонала МА-

ДОУ, сверстников адекватных ценностных установок, 

мотивов, стиля и характера взаимодействия с ребен-

ком. 

2. Наличие у ребенка адекватных установок, мотивов, 

стиля и характера взаимодействия с педагогами, роди-

телями, персоналом МАДОУ, сверстниками. 

3. Наличие у ребенка адекватного внешнего вида. 

4. Наличие у ребенка благоприятного социального ста-

туса. 

Ресурсы, связанные 

с оптимизацией взаимо-

действия объектов (субъек-

тов) образовательной среды 

МАДОУ 

- эмоциональная насыщенность ситуаций; 

- создание ситуаций успеха; 

- создание ситуаций, стимулирующих оценочную дея-

тельность; 

- обеспечение разнообразия деятельности, 

событийности; 

- обеспечение возможности выполнять разнообразные 

социальные роли; 

- наличие у ребенка адекватных его воз-

можностям способов коммуникации; 

- примеры достижений людей с ОВЗ. 

 

 

2.9.1.Деятельности и культурные практики в МАДОУ «Детский сад общеразви-

вающего вида №11 «Рябинушка» 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности до-

школьника, обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами воспита-

ния, дошкольного образования, ориентированы на содействие и сотрудничество де-

тей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образо-

вательных отношений», и моделью образовательного процесса. В качестве 

средств реализации цели воспитания выступают следующие основные деятельно-

сти и культурные практики: 

 предметно-целевая деятельность - виды деятельности, организуемые 

взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой дея-

тельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками; 

 культурные практики - активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взросло-

го, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт; 

 свободная инициативная деятельность ребенка - его спонтанная са-

мостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремле-

ния: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей. 

Программа воспитания определяет содержание и организацию воспита-

тельной деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста, обеспечивает раз-

витие личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их воз-

растных, индивидуальных особенностей. Программа воспитания сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и ин-

дивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования, в том числе объем и 

содержание дошкольного образования. 
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Конкретное содержание по образовательным областям зависит от возраст-

ных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Про-

граммы воспитания и реализовывается в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно- исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

 

Культурных практики ребенка дошкольного возраста 

Культурные практики ребенка - активная, продуктивная образовательная дея-

тельность. 

«Для того, чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна 

особая собственная практика, особые собственные пробы сил. На основе взаимо-

действия с взрослым у ребенка формируются: привычки, пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, черты характера, стиль поведения. 

В ДОУ организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельно-

сти. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Органи-

зация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иг-

ра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизнен-

ную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального ха-

рактера воспитатель 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 приоб-

ретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принима-

ют участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем дет-

ский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению воз-

никающих проблем. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимуще-

ственно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллек-

туальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериа-

ционные ряды, систематизировать по какому- либо признаку и пр.). Сюда относят-

ся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрос-

лыми для игры, развлечения, отдыха. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит обще-

ственно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд 

в природе. 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрос-

лым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивиду-



 

 

390  

альной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), обеспе-

чивается через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства. 

Создание условий для овладения культурными средствами деятельности и 

формирования культурных практик обеспечивается на основе подходов Коротко-

вой Н. 

 

 

Часть содержательного раздела формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Направленность содержания образовательных областей на развитие приори-

тетных видов детской деятельности 

Образовательная 

область 

Приоритетные виды детской 

деятельности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со сверстни-

ками и взрослыми) 

Самообслуживание и бытовой труд 

Познавательно-исследовательская Музы-

кальная и изобразительная деятельность 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская Комму-

никативная 

Техническое конструирование 

Игровая 

Речевое развитие Коммуникативная 

Восприятие художественной литера-

туры Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

 

Художестве

нно- 

эстетическое 

развитие 

Изобрази-

тельная Му-

зыкальная 

Восприятие художественной литературы и фольк-

лора Творческое конструирование 

Игровая 

Физическое 

развитие 

Двигатель

ная 

Игровая 

Познавательно-исследовательская 

 

 

Реализация (обогащение) содержания образования с учетом специфики 

национальных, социокультурных условий Среднего Урала1 

Значимыми для разработки и реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования характеристики в части, формируемой 
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частниками образовательных отношений является: 

- учет природно-географического и культурно-исторического своеобразия 

Уральского региона – Свердловской области, развитие интереса и воспитание ува-

жения к родному краю, его основным достопримечательностям; 

- включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными осо-

бенностями с учетом климатических условий, национально-культурных традиций 

народов Среднего Урала. 

Основной целью работы является воспитание любви к малой Родине, родно-

му краю осознание его многонациональности, многоаспектности. Формирование 

общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 

Реализация (обогащение) содержания образования с учетом национально-

культурных традиций региона Среднего Урала: Свердловская область, которое 

включено в каждый содержательный модуль воспитания, реализуется в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениям речи, и 

направлена на обеспечение воспитания и развития детей на идеях народной педа-

гогики. Содержательная часть программного материала отражает познавательные 

сведения об истории, жизни, быте народов Среднего Урала, их взаимоотношениях 

в быту, семье, труде, особенностях отношения к природе, специфике игрового и 

речевого фольклора, особенностях изобразительного искусства, о техническом 

прогрессе, производстве, сельском хозяйстве, архитектуре. 

 

Цели воспитательной деятельности: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия (культурная практика здоровья; двига-

тельная культурная практика, сенсомоторная практика); 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса (духовно-нравственная культурная практика; 

культурная практика игры и общения); 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творче-

ского потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром (культурная практика игры и общения; культурная практика 

самообслуживания и общественно-полезного труда); 

• объединение     обучения     и     воспитания     в     целостный     образо-

вательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценно-

стей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества (духовно-нравственная культурная практика; культурная практика без-

опасности жизнедеятельности); 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициатив-

ности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности (духовно- нравственная культурная практика; культурная 

практика безопасности жизнедеятельности, культурная практика игры и общения, 

речевая культурная практика, культурная практика самообслуживания и обще-

ственно-полезного труда; культурная практика познания); 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей (культурная практика безопасности жизне-

деятельности, культурная практика игры и общения, речевая культурная практика, 

культурная практика литературного детского творчества; культурная практика му-

зыкального детского творчества; культурная практика 
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Толстикова О.В., Трофимова О.А. Дягилева Н.В, Закревская О.В. и др. Образова-

тельная программа дошкольного образования «СамоЦвет». Дошкольный возраст. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 460 с. 

https://www.irro.ru/index.php?cid=441 

Толстикова О.В., Трофимова О.А., Тюгаева Е.В. и др. Парциальная образователь-

ная программа для детей дошкольного возраста «Конструирование: открываем бу-

дущее вместе». – Екатеринбург: ИРО. – 2016 – 260с. 

 

изобразительного детского творчества; культурная практика музыкального детско-

го творчества; культурная       практика       изобразительного       детского       твор-

чества;        культурная практика театрализации; культурная практика здоровья; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных пред-

ставителей) в вопросах развития    и    образования,    

охраны    и     укрепления     здоровья     детей     (культурная практика здоровья; 

двигательная культурная практика; сенсомоторная культурная практика; духовно-

нравственная культурная практика; культурная практика безопасности жизнедея-

тельности). 

 

В основе реализации поставленных целей 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ: 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию. 

 

Задачи воспитания: 

 Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родослов-

ной. 

 Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к 

общим делам, любви и уважения к членам семьи. 

 Развивать у детей интерес к родному городу: к улицам, районам, досто-

примечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, памятни-

ков зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к симво-

лике (герб, флаг, гимн), традициям. 

 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры сво-

ей малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

 Содействовать становлению желания принимать участие в традициях го-

рода, горожан, культурных мероприятиях, социальных, прироДОУхранных акци-

ях. 

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

 Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город) кра-

сивым. 

 Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых лю-

дей своего города. 

 Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, 

истории зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в 

истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном 

крае. 

https://www.irro.ru/index.php?cid=441
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 Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного 

края, стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной 

направленности. 

 Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхище-

ния достижениями человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к 

носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историче-

ским личностям, памятникам истории. 

 Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, нацио-

нальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях пред-

ставителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

 Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение 

к культурным традициям своего и других народов. 

 Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремле-

ние сохранять их. 

 Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, 

народной 

 

музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и национальностей. 

 Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и 

глубинного 

 

сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процес-

се освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полу-

ченных знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

 Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эсте-

тических ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и 

духовной культуры. 

 Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимо-

действию с людьми разных этносов. 

 Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей 

(детей и взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, 

языка и других особенностей культуры. 

 Воспитывать привычки здорового образа жизни. 

В рамках реализации Программы воспитания в части, формируемой участни-

ками образовательных отношений воспитанники могут расширить базовые компе-

тенции, ценностные ориентации, освоить области знаний, выходящие за рамки 

обязательной части Программы воспитания. 

 

Принципы и подходы к формированию части Программы воспитания, формируе-

мой участниками образовательных отношений: 

С учетом специфики национальных, социокультурных условий

 Среднего Урала- Cвердловской области 

С целями, задачами, ведущими идеями можно познакомиться по ссылке2 - 

https://www.irro.ru/index.php?cid=441 

Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основыва-

ется на следующих принципах: 

- принцип деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных 

ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), что 

способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (активного деятеля); 

- принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибко-

сти, позволяющий корректировать его реализацию в зависимости от хода образо-

https://www.irro.ru/index.php?cid=441
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вательного процесса и особенностей развития детей; 

- принцип интеграции содержания модулей образоватлеьной деятельности, кото-

рый, с одной стороны, не нарушает целостность каждого из направлений развития, 

а с другой - существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому 

углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей, что и предпо-

лагает освоение культурной практикой; 

- принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания куль-

турной практики, характеризующихся определенным уровнем трудности, связан-

ной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью 

их самостоятельного поиска. В результате найденные детьми способы обобщаются 

и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления; 

- принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со 

взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему формируется социокультур-

ное пространство саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый 

ребенок чувствует себя успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в 

помощи товарищей и взрослого. Стимулирование и мотивация игрового взаимо-

действия, предоставляет возможность поиска личностного смысла в игровой дея-

тельности. Открытость игрового взаимодействия, обеспечивает субъектность ре-

бенка, усвоение им социального опыта на основе взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми; 

- принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие 

эмоционально- чувственного восприятия, способность непосредственно запечат-

левать, сохранять и использовать 

 

 

2 2 
Толстикова О.В., Трофимова О.А. Дягилева Н.В, Закревская О.В. и др. Образо-

вательная программа дошкольного образования «СамоЦвет». Дошкольный воз-

раст. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 460 с. 

https://www.irro.ru/index.php?cid=441 стр. 5-25. 

 

в качестве ориентиров как материальные, так и духовные объекты внешнего мира). 

Целенаправленное формирование аксиологического ядра личности может успеш-

но осуществляться в период дошкольного детства на основе психологических ме-

ханизмов интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации совокупности 

устойчивых общечеловеческих ценностей, имеющих нравственное содержание, 

представленных в социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, эта-

лонов поведения, отношения, деятельности, доступных для восприятия дошколь-

ников; 

- принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, ини-

циативность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и 

в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого 

ребенка и его эмоциональному благополучию; 

- принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание 

условий для поиска оптимальных средств и способов взаимодействия, позволяю-

щих ребенку познать и реализовать себя; 

- принцип обогащения (амплификации) детского развития - получение опыта са-

моопределения и саморегуляции, созидательного отношения к миру и себе самому, 

формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру 

и различные виды деятельности, через поддержку детской инициативы, исследова-

тельской активности, любознательности, поддержку в реализации собственного 

потенциала в развивающей среде, предоставляющей инструменты и возможности, 

https://www.irro.ru/index.php?cid=441
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которыми он может воспользоваться, осуществлять поиск ответов на свои вопро-

сы, возможность высказывать свое мнение, аргументировать собственную пози-

цию и умение слышать и принимать позицию другого; 

- принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, 

способствующий укреплению чувства защищенности, веры в себя и настойчивости 

в достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; 

если удовлетворены базовые потребности ребенка в привязанности, внимании и 

любви, если дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают активно инте-

ресоваться и исследовать окружающее пространство, положительно воспринимать 

себя как успешного, творческого человека; 

- принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в 

планировании образовательной деятельности, ее поддержки и стимулирования. 

- принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспита-

нии детей партнерских доброжелательных отношений между взрослыми и детьми, 

через полноправное участие ребенка в образовательном процессе, приобретение 

им собственного культурного опыта общения, освоения и осмысления окружаю-

щего мира (природного, социального) как исследователя и партнера в самостоя-

тельной и совместной деятельности с другими детьми и взрослыми; взрослый, по 

отношению к ребенку со-исследователь, со-автор, проводник, поддерживающий и 

уважающий самостоятельность и осознанность ребенка; 

- принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи 

-родители участники, соавторы программы, осведомлены обо всех ее изменениях, о 

достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллек-

тив взрослых, заинтересованных в развитии ребенка; 

- принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей пред-

метной пространственной среды. 

 

Методологические основы. 

Культуросообразный подход (К. Д. Ушинский). Согласно принципу культу-

росообразности К. Д. Ушинского, своеобразие каждого народа обусловлено его ис-

торическим развитием, географическими и природными условиями и воспитание 

образованного человека и гражданина должно начинаться со знания своей родины, 

ее природы, географии, истории, культуры. Применение принципа культуросооб-

разности в ООП ДО ориентирует педагогов на учет национальных ценностей и 

традиций, что создает условия для духовно-нравственного воспитания дошкольни-

ков. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Воспита-

ние и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных цен-

ностей народов Российской 

 

 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций, а один из главных 

критериев отбора программного материала - его воспитательная ценность. 

 Аксиологический подход позволяет выделять ценностный компонент куль-

туры, который объединяет элементы культуры в систему на различных уровнях: 

общества, социальных групп, личностей. Культура в контексте данного подхода 

выступает средством ценностного осмысления мира. Педагогический подход к 

культуре раскрывает ценности, на основе которых возможно вовлечение ребенка в 

социальные и культурные практики, приобщения традициям народа, создание 

комфортного пространства жизнедеятельности человека, ориентированного на 

освоение смыслов своей жизни; введение личности в ценности родной культуры, 

истории, родного языка (М.В.Богуславский, Е.В. Бондаревская, Б.З. Вульфов, В.П. 
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Зинченко, Б.Т. Лихачев, Н.Д. Никандров, Г.Н. Филонов, Р.М. Чумичева и др.), 

определенные ОП ДО «СамоЦвет» (Региональный реестр учебно-методических 

материалов, получивших одобрение по результатам общественно-

профессиональной экспертизы ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

  

 

Организация предметно-пространственной среды МАДОУ 

№ 

п/п 
Оснащение РППС пособиями и материалами 

1 Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 Тематические «центры» (подходящие предметы оперирования, игрушки-

персонажи), тематические зоны («Изба», «Горница», «Подворье») должны 

уступить место мобильному материалу - крупным универсальным маркерам. 

Тематическими наборы фигурок-персонажей разных исторических эпох и 

сомасштабными им предметами оперирования («прикладом»). 

Универсальные игровые макеты «Горница», «Изба», «Чум» и т.п.). 

Альбом «За что люблю свой край», «Какими достижениями славится мой 

край», дидактическая игра «Добавь элементы костюма», портфолио детей, 

музей кукол, дидактические картинки, иллюстрации, отражающие отношение 

людей к малой родине6 высаживание деревьев и цветов, возложение цветов 

мемориалам воинов, украшение города к праздникам. Символика города, герб. 

Карта микрорайона, тематический альбом 

«Мой город». Фото альбом «Узнай свой город» 

Фотоколлаж участие в благотворительных акциях, фото выставки о жизни 

детского сада. выставки детских работ «Я вижу свой город таким», книжки 

– малышки, 

изготовленные детьми «История нашего города», «Мой город» 

2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы», «Водоем» для ознаком-

ления детей с природной зоной Урала. 

объекты для экспериментирования типа «проблемных ящиков»). К материа-

лам для исследования в действии относятся и природные объекты ближайше-

го окружения, позволяющие опробовать их свойства и различным образом 

упорядочивать их (коллекции камней, плодов и семян растений, образцы 

почв и т.п.). Инструменты и приборы (например, циркуль, лупа, весы, термо-

метр и т.п.), простые механизмы (системы шестеренок, рычагов и пр.). 

«Наглядные пособия», репрезентирующие мир вещей и исторических собы-

тий Урала. Это всевозможные наборы карточек с разнообразными изображе-

ниями, серии картинок и т.п. Иллюстрированные схемы-таблицы, графиче-

ские «лабиринты», так и существующие во «взрослой» культуре, но доступ-

ные пониманию дошкольника условные изображения в виде карт, схем, чер-

тежей (например, глобус, карта Земли и т.п.) 

Условно-символические изображения, классификационные схемы, чертежи-

карты и т.п. К образно-символическому отнесен также коллекционный мате-

риал, содержащий большие возможности для классификационного исследо-

вания (коллекции монет, марок, 

 книг, открыток, елочных игрушек и т.п.). 

Изделия из металла, иллюстрации как добывают руду и выплавляют металл, 

фотографии картинки хвойного и лиственного леса Среднего Урала, коллек-

ция уральских камней, художественные произведения Бажова П.П., Красная 

книга, муляжи, гербарии, которые используются в работе с детьми 

https://www.irro.ru/index.php?cid=440
https://www.irro.ru/index.php?cid=440
https://www.irro.ru/index.php?cid=440
https://www.irro.ru/index.php?cid=440
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3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 Детско-взрослые проекты: «Моя коллекция», «Создание мини-музея», 

Альбом «Мы 

разные, мы вместе». 

Полочка любимых произведений художественной литературы о Урале, о 

родном городе. Книга сочинения детских стихов «Мой любимый город». 

Книжки-малышки, альбомы с участием в придумывании сказок и

 историй о достопримечательностях малой родины де-

тей. 

Книги сказок, считалок, потешек, прибауток, пословиц, поговорок. Фо-

торепортажи «Моя семья», «Мой праздник», «Отдыхаем вместе». 

Кроссворды, ребусы, головоломки по произведениям уральских

 писателей: 

«Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голу-

бая змейка», 

«Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост». Выставка книг уральских писателей: «Сказы П.П. Бажова»; Сказки 

Д.Н. Мамина – Сибиряка. 

Игрушки на развитие физиологического дыхания, материал на поддувание, 

сигнальные карточки. 

4 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 
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 Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала 

(уральская 

роспись на бересте, дереве, посуде, металлических подносах, каслинское ли-

тье). 

Уголок русской избы: домашняя утварь, деревянные шкатулки, коромысла, 

прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. 

Демонстрация детско-взрослых проектов «Народная кукла своими руками» 

Пособия, побуждающие к развитию восприятия музыки: 

- магнитофон с кассетами, на которых записан разучиваемый детский ре-

пертуар, любимые детские песни, колыбельные песни; различные инструмен-

тальные, фольклорные произведения и т.п. 

- детские музыкальные, народные инструменты; 

- музыкально-дидактические игры: «Угадай, на чем играю», «Узнай ин-

струмент по контуру» и др.; 

- различные самодельные деревянные поделки, приближающиеся, 

например, к русским народным инструментам, издающие разнообразные зву-

ки: барабанки, колотушки, свирели и т.п. 

Пособия, побуждающие детей к детской исполнительской деятельно-

сти: 

- детские музыкальные инструменты на которых дети осваивают способы 

игры на них; 

- дидактические пособия: нотный стан с нотами или другими фигурками 

(на липучках); «передвижка» с пуговицами - большими вверху, маленькими - 

внизу, натянутыми на вертикальные лески; «музыкальный конструктор», со-

стоящий из 7 кубиков (прямоугольников) разной высоты и толщины, соот-

ветствующих 7 ступеням 

«музыкальной лесенки», на кубиках наклеены «ручные знаки». 

Пособия, побуждающие детей к музыкально-творческой деятельно-

сти: 

- не озвученные балалайка, гармошка и клавиатура с нотами; 

- элементы ряженья: платочки, косынки, кепки, ленточки, цветы, маски 

зверюшек и т.п., побуждающие к игровым и танцевальным импровизациям; 

- различные детские музыкальные игрушки - инструменты для инстру-

ментальной импровизации; 

- музыкально-творческие игры: «Сочини и спой песенку по

картинкам», 

«Фольклорное лото», домино «Придумай песню», и т.п.; «Сложи и спой 

(или передай образ в движении под музыку) песенку знакомого персонажа 

сказки, музыкальное лото 
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 (после окончания игры каждый играющий импровизирует на каком-либо дет-

ском 

инструменте, а другие должны отгадать, о чем он играет, игра на пластическую им-

провизацию под музыку: по последовательности карточек игры ребенок под музыку 

выразительно передает движениями ход действий героя, а остальные дети должны 

отгадать и т.п.; 

5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 Игровые двигательные модули. 

«Тропа здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для двига-

тельной активности). 

Алгоритмы, пиктограммы закаливания, умывания, одевания и раздевания. Выставки 

рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. 

Детско-взрослые проекты о сохранении своего здоровья: «Я и моё здоровье»; «10 

заповедей здорового образа жизни моей семьи»; «Я расту здоровым», «Я не болею» 

Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», «Уголок леса», «Шум моря». 

Иллюстрации, фотографии знаменитых спортсменов, спортивных команд края, 

моего города. 

Коллаж «Любимые виды спорта». Макет тела человека. 

 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспи-

тания 

Образовательные 

области 

(направления 

развития) 

 

Программа Методические 

пособия. Учебно-

наглядные материалы 

Для групп детей раннего воз-

раста 

Социально-  Образовательная программа  Трофимова О.А., Тол-

стикова О. В. 

коммуникативное дошкольного образования Кейс «Реализация 

культурных практик 

развитие «СамоЦвет». Дошкольный детей раннего возраста». Учебное 

 возраст. – Екатеринбург: ГАОУ пособие ОП ДО «Са-

моЦвет» по 

 ДПО СО «ИРО», 2019. – 460 с. в освоению культурных

 практик и 

 2-х частях: Образовательная социальных ценностей ребенком 

 программа дошкольного раннего возраста в сов-

местной со 

 образования «СамоЦвет»: взрослым и

 самостоятель

ной 

 младенческий, ранний возраст. деятельности / О. А. Тро-

фимова, О. В. 

  Толстикова. Министерство   

общего   и 

  профессионального

 

образования 

  Свердловской области, 

  Государственное
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автономное 

  образовательное

 

учреждение 

  дополнительного

 професс

ионального 

  образования

 Свердловско

й области 

  «Институт развития

 образования». – 

  Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 

  2019. – 128 с. 

Познавательное  Образовательная программа  Трофимова О.А., Тол-

стикова О. В. 

развитие дошкольного образования Кейс «Реализация 

культурных практик 

 «СамоЦвет». Дошкольный детей раннего возраста». Учебное 

 возраст. – Екатеринбург: ГАОУ пособие ОП ДО «Са-

моЦвет» по 

 ДПО СО «ИРО», 2019. – 460 с. в освоению культурных

 практик и 

 2-х частях: Образовательная социальных ценностей ребенком 

 программа дошкольного раннего возраста в сов-

местной со 

 образования «СамоЦвет»: взрослым и

 самостоятель

ной 

 младенческий, ранний возраст. деятельности / О. А. Тро-

фимова, О. В. 

  Толстикова. Министерство   

общего   и 
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  профессионального образования 

Свердловской  области, 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального об-

разования     Свердловской     области 

«Институт   развития   образования».   – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2019. – 128 с. 

Речевое  Образовательная

 программа 

 Трофимова О.А., Толстикова О. В. 

развитие дошкольного

 обр

азования 

Кейс «Реализация культурных практик 

 «СамоЦвет».

 Дош

кольный 

детей раннего возраста». Учебное 

 возраст. – Екатеринбург: 

ГАОУ 

пособие ОП ДО «СамоЦвет» по 

 ДПО СО «ИРО», 2019. – 

460 с. в 

освоению культурных практик и 

 2-х частях:

 Образовательная 

социальных ценностей ребенком 

 программа

 дош

кольного 

раннего возраста в совместной со 

 образования

 «Са

моЦвет»: 

взрослым и самостоятельной 

 младенческий, ранний 

возраст. 

деятельности / О. А. Трофимова, О. В. 

  Толстикова. Министерство   общего   и 

  профессионального образования 

  Свердловской области, 

  Государственное автономное 

  образовательное учреждение 

  дополнительного профессионального 

  образования Свердловской области 

  «Институт развития образования». – 

  Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

  2019. – 128 с. 

Художественно-  Образовательная

 программа 

 Трофимова О.А., Толстикова О. В. 

эстетическое дошкольного

 обр

азования 

Кейс «Реализация культурных практик 

развитие «СамоЦвет».

 Дош

кольный 

детей раннего возраста». Учебное 

 возраст. – Екатеринбург: 

ГАОУ 

пособие ОП ДО «СамоЦвет» по 

 ДПО СО «ИРО», 2019. – освоению культурных практик и 
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460 с. в 

 2-х частях:

 Образовательная 

социальных ценностей ребенком 

 программа

 дош

кольного 

раннего возраста в совместной со 

 образования

 «Са

моЦвет»: 

взрослым и самостоятельной 

 младенческий, ранний 

возраст. 

деятельности / О. А. Трофимова, О. В. 

  Толстикова. Министерство   общего   и 

  профессионального образования 

  Свердловской области, 

  Государственное автономное 

  образовательное учреждение 

  дополнительного профессионального 

  образования Свердловской области 

  «Институт развития образования». – 

  Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

  2019. – 128 с. 

Физическое  Образовательная

 программа 

 Трофимова О.А., Толстикова О. В. 

развитие дошкольного

 обр

азования 

Кейс «Реализация культурных практик 

 «СамоЦвет».

 Дош

кольный 

детей раннего возраста». Учебное 

 возраст. – Екатеринбург: 

ГАОУ 

пособие ОП ДО «СамоЦвет» по 

 ДПО СО «ИРО», 2019. – 

460 с. в 

освоению культурных практик и 

 2-х частях:

 Образовательная 

социальных ценностей ребенком 

 программа

 дош

кольного 

раннего возраста в совместной со 
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 образования «СамоЦвет»: взрослым и

 самостоятельно

й 

младенческий, ранний возраст. деятельности / О. А. Трофи-

мова, О. В. 

 Толстикова. Министерство   

общего   и 

 профессионального

 обр

азования 

 Свердловской

 

области, 

 Государственное

 авт

ономное 

 образовательное

 учр

еждение 

 дополнительного

 профессио

нального 

 образования Свердловской области 

 «Институт развития

 образования». – 

 Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 

 2019. – 128 с. 

Для групп детей дошкольно-

го возраста 

Социально-  Образовательная программа  Толстикова О.В. Учебное 

пособие по 

коммуникативно

е 

дошкольного образования реализации модуля

 образовательной 

развитие «СамоЦвет». Дошкольный деятельности

 «Со

циально- 

 возраст. – Екатеринбург: ГАОУ коммуникативное развитие: 

культурная 

 ДПО СО «ИРО», 2019. – 460 с. в практика

 безо

пасности 

 2-х частях: Образовательная жизнедеятельности»

 разработ

ано для 

 программа дошкольного реализации образовательной 

программы 

 образования «СамоЦвет»: дошкольного образования 

«СамоЦвет». 

 младенческий, ранний возраст. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 
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  Образовательная 

 программа дошкольного

 образования 

2017. 

 Толстикова О.В. Кейс 

«Культурная 

 «СамоЦвет»: дошкольный практика

 безо

пасности 

 возраст . жизнедеятельности». Учебное 

пособие 

  ОП ДО «СамоЦвет» по

 освоению 

  культурных практик и

 социальных 

  ценностей ребенком в сов-

местной со 

  взрослым и

 самостоятельно

й 

  деятельности. – Екатеринбург: 

ГАОУ 

  ДПО СО «ИРО». – 2018. – 261с. 

   Дягилева Н.В. Учебное по-

собие по 

  реализации модуля

 образовательной 

  деятельности

 «Со

циально- 

  коммуникативное развитие:

 духовно- 

  нравственная культурная

 практика» 

  разработано для

 образовательной 

  программы дошкольного   

образования 

  «СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ 

  ДПО СО «ИРО», 2017. 

   Трофимова О.А. Учебное 

пособие по 

  реализации модуля

 образовательной 

  деятельности «Культурная

 практика 

  игры и общения» разрабо-

тано для 

  образовательной

 пр

ограммы 

  дошкольного образования 

«СамоЦвет». 

  -Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 
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  2017. 

   Трофимова О. А. Кейс 

«Культурная 

  практика игры и общения». 

Учебное 

  пособие ОП ДО «Само-

Цвет» по 

  освоению культурных

 практик и 

  социальных    ценностей    ре-

бенком    в 

совместной со взрослым и са-

мостоятельной деятельности. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО». 

– 2018. – 203с. 

 Закревская О.В. и др. Учеб-

ное пособие по реализации мо-

дуля образовательной де-

ятельности 

«Социально-коммуникативное 

развитие:  культурная   практика самообслуживания и общественно- полезного труда» разработано для образовательной   программы дошкольного образования «СамоЦвет». 

- Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2017. 

 Кейс ««Культурная практи-

ка самообслуживания и обще-

ственно- полезного труда». 

Учебное пособие ОП ДО «Са-

моЦвет» по освоению куль-

турных практик и социальных 

ценностей ребенком в сов-

местной со взрослым и 

 самостоятельной деятельно-

сти / О. В. Закревская, Е. А. 

Жданова, В. В. Скоморохова и 

др.; Министерство  общего  и профессионального   образования Свердловской      области, Государственное    автономное 

образовательное

 уч

реждение дополнительного 

профессионального образова-

ния     Свердловской     обла-

сти 

«Институт развития образова-

ния». – Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 2018. – 187 с. 

 Дягилева Н. В., Трофимова 

О.А. Кейс 

«Духовно-нравственная куль-

турная практика» Учебное   

пособие   ОП ДО 

«СамоЦвет» по освоению 

культурных практик и соци-
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альных ценностей ребенком в 

совместной со взрослым и са-

мостоятельной  дея-

тельности. Министерство об-

щего  и 

профессионального  

 образо-

вания Свердловской     области, Государственное    автономное 

образовательное

 уч

реждение дополнительного 

профессионального образова-

ния     Свердловской     обла-

сти 

«Институт развития образова-

ния», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2018. 

Познавательное 

развитие 
 Образовательная  программа дошкольного образования 

«СамоЦвет».

 

Дошкольный 

 Толстикова О.В., Скотников 

О.А., Шестакова Н.В. Учебное 

пособие по реализации модуля 

образовательной 



 

 

407  

 возраст. – Екатеринбург:  

ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 2019. – 

460 с. в 

2-х частях: Образователь-

ная программа до-

школьного 

образования «Са-

моЦвет»: младенческий, 

ранний возраст. 

 Образовательная 

программа дошкольного

 образования 

«СамоЦвет»:

 дошк

ольный возраст) 

деятельности «Познавательное 

развитие»: культурная практика конструирования» раз-

работано к образовательной программе дошкольного 

образования «СамоЦвет». 

- Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

 Неганова М.Б., Гильманова О.Л. Учебное пособие по 

реализации модуля образовательной деятельности - по-

знавательное развитие: культурная практика «Позна-

ние» разработано для образовательной программы до-

школьного образования «СамоЦвет». 

 Толстикова О.В. и др. Учебное пособие по реализа-

ции сенсомоторной культурной практики в модуле об-

разовательной деятельности 

«Познавательное  развитие: "Сенсомотор-

ная культурная практика» разработано как методическое 

обеспечение образовательной программы   

дошкольного   образования 

«СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». - 

2017. 

 Закревская О.В. Кейс 

«Сенсомоторная культурная практика». Учебное посо-

бие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных прак-

тик и социальных ценностей ребенком в совместной со 

взрослым и самостоятельной деятельности / Министер-

ство общего  и профессио-

нального  образования Свердловской 

   области, Государственное 

  автономное 

образовательное учреждение дополнительно-

го профессионального образования     Свердловской     

области 

«Институт развития образования»; авт.- сост.: О. В. 

Толстикова, О. В. Савельева, Н. В. Шестакова и др. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». - 2018. 

 Закревская О. В., Толстикова О. В. и др.Кейс «Куль-

турная практика познание». Учебное пособие ОП 

ДО 

«СамоЦвет» по освоению культурных практик и соци-

альных ценностей ребенком в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности. – Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». 

– 2018. – 241 с. 

 Кейс «Культурная практика конструирования». 

Учебное пособие 
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  ОП   ДО   «СамоЦвет»   по    освое-

нию 

культурных практик и социальных 

ценностей ребенком в совместной со 

взрослым и самостоя-

тельной деятельности. – Екатерин-

бург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018. 

– 256 с. 

 Конструирование: откры-

ваем будущее вместе. Парциальная 

образовательная программа для де-

тей 

дошкольного возраста. – Екатерин-

бург: ИРО. – 2016 – 260с. 
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Речевое 

развитие 
 Образовательная 

программа дошкольного

 образования 

«СамоЦвет». До-

школьный возраст. – Ека-

теринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2019. – 460 

с. в 

2-х частях: Образова-

тельная программа до-

школьного 

образования

 «Са

моЦвет»: младенческий, 

ранний возраст. 

 Образовательная 

программа дошкольного

 образования 

«СамоЦвет»:

 дош

кольный возраст  

 Толстикова О.В. Учебное пособие 

по реализации модуля образователь-

ной деятельности «Речевое разви-

тие» в 2-х частях: «Культурная прак-

тика литературного детского твор-

чества» и 

«Речевое развитие» разработано коб-

разовательной про-

грамме дошкольного образования 

«СамоЦвет». 

- Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2017. 

 Толстикова О.В., Сенова О.Н. 

Методические рекомендации по реа-

лизации модуля образовательной де-

ятельности «Речевое развитие в 2-х 

частях: «Речевая культурная прак-

тика», 

«Культурная практика литературно-

го детского творчества разработаны 

к образовательной про-

грамме дошкольного образования 

«СамоЦвет». 

- Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2017. 

 Толстикова   О.    В.    и    др.    

Кейс 

«Культурная практика литературно-

го детского творчества». Учебное 

пособие ОП ДО «СамоЦвет» по 

освоению культурных практик и со-

циальных ценностей ребенком в 

совместной со взрослым и са-

мостоятельной деятельности / О. В. 

Толстикова, И. Л. Аржанникова, 

О.В. Савельева, Н. В. Шестакова и 

др.; Министерство общего и профес-

сионального образования Свердлов-

ской    об-

ласти, Государственное  авто-

номное 

образовательное учре-

ждение дополнительного профессио-

нального образования     Свердлов-

ской     области 

«Институт развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2018. – 

 336 с. 

 Развитие речи   детей:   

программа, 
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  методические рекомендации, кон-

спекты 

занятий, игры и упражнения / авт.-

сост. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. 

- М.: Вентана - Граф, 2008. 

 Толстикова, Сенова

 О.Н. Методические рекомендации 

по реализации модуля образователь-

ной деятельности «Речевое развитие 

в 2-х частях: «Речевая культурная 

практика», 

«Культурная практика литературно-

го детского творчества разработаны 

к образовательной про-

грамме дошкольного образования 

«СамоЦвет». 

- Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2017. 

 Кейс «Речевая культурная прак-

тика». Учебное пособие ОП ДО 

«СамоЦвет» по освоению культур-

ных практик и социальных ценно-

стей ребенком в совместной со 

взрослым и самостоятельной дея-

тельности / Министерство общего  и профессионального  образования Свердловской    области, Государственное   автономное 

образовательное учре-

ждение дополнительного профессио-

нального образования     Свердлов-

ской     области 

«Институт развития образования»; 

авт.- сост.: О. В. Толстикова, О. В. 

Савельева, Н. В. Шестакова и др.; – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2018.– 396 с. 

 Трофимова О.А., Толстикова О.В. 

Развитие речи детей дошкольного 

возраста посредствам современных 

конструкторов» – Методические ре-

комендации. – Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». – 2017. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Образовательная 

программа дошкольного

 образования 

«СамоЦвет». До-

школьный возраст. – Ека-

теринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2019. – 460 

с. в 

2-х частях: Образо-

вательная программа

  до-

школьного 

образования

 «Са

моЦвет»: младенческий, 

ранний возраст. 

 Образовательная 

 программа 

дошкольного

 образования 

«СамоЦвет»:

 дош

кольный возраст  

 

 Дягилева Н.В. Пособие по реали-

зации модуля образовательной дея-

тельности  «Художе-

ственно- эстетическое развитие: 

культурная практика детского изоб-

разительного творчества» разра-

ботано для образователь-

ной   про-

граммы дошкольного образования 

«СамоЦвет». 

- Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2017. 

 Дягилева Н. В. и др.

Кейс 

«Культурная практика дет-

ского изобразительного творчества». 

Учебное 

пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению  культурных практик  и 
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  социальных    ценностей    ребенком    в 

совместной со взрослым и самостоятельной  деятельности. Министерство

 общего  и профессионального   образо-

вания Свердловской     области, Государственное   

 автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального обра-

зования     Свердловской     области 

«Институт развития образования», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. – 247 с. 

 Чудиновских Е.А. Учебное особие модуля образовательной деятельности 

«Художественно-эстетическое развитие: 

«Культурная практика детского музыкального творчества» разработано к образова-

тельной программе дошкольного образования «СамоЦвет». 

- Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

 Чудиновских Е. А. Кейс «Культурная практика музыкального детского творче-

ства». Учебное пособие ОП ДО 

«СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей ребенком в 

совместной со взрослым и самостоятельной  деятельности. Министерство

 общего  и профессионального   образо-

вания Свердловской     области, Государственное   

 автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального обра-

зования     Свердловской     области 

«Институт развития образования», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. – 192 с. 

 Трофимова О.А. Учебное пособие по реализации модуля образовательной дея-

тельности «Художественно- эстетическое развитие: культурная практика 

театрализации» разработано для образовательной программы дошкольного образо-

вания «СамоЦвет». 

- Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

 Трофимова О.А. Кейс «Культурная практика театрализации». Учебное пособие 

ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей ре-

бенком в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности / О.А. 

Трофимова и др.; Министерство общего 
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  и      профессионального      образова-

ния 

Свердловской  об-

ласти, Государственное авто-

номное 

образовательное учре-

ждение дополнительного профессио-

нального образования     Свердлов-

ской     области 

«Институт развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2018. – 122 с. 

 Трофимова О.А. Кейс «Культур-

ная практика театрализации». Учеб-

ное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по 

освоению культурных практик и со-

циальных ценностей ребенком в 

совместной со взрослым и самостоя-

тельной деятельности / О.А. Трофи-

мова и др.; Министерство общего и 

профессионального образования 

Свердловской  об-

ласти, Государственное авто-

номное 

образовательное учре-

ждение дополнительного профессио-

нального образования     Свердлов-

ской     области 

«Институт развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2018. – 122 с. 
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Физическое 

развитие 
 Образовательная 

программа дошкольного

 образования 

«СамоЦвет». До-

школьный возраст. – Ека-

теринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2019. – 460 

с. в 

2-х частях: Образова-

тельная программа до-

школьного 

образования

 «Са

моЦвет»: младенческий, 

ранний возраст. 

 Образовательная 

программа дошкольного

 образования 

«СамоЦвет»:

 дош

кольный возраст  

 Трофимова О.А. Учебное пособие 

по реализации модуля образователь-

ной деятельности «Физическое раз-

витие: Двигательная культурная 

практика» разработано для образо-

вательной программы дошкольного 

образования 

«СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 2017. 

 Дягилева Н.В. Учебное пособие 

по реализации модуля образователь-

ной деятельности «Физическое раз-

витие: культурная практика здоро-

вья» разработано для образователь-

ной программы дошкольного обра-

зования 

«СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 2017. 

 Трофимова О. А., Закревская О. 

В. И др. Кейс «Двигательная куль-

турная практика». Учебное посо-

бие ОП ДО 

«СамоЦвет» по освоению культур-

ных и социальных ценностей ребен-

ком в совместной со взрослым и са-

мостоятельной деятельности / О. А. 

Трофимова и др.; Министерство об-

щего и профессионального образова-

ния Свердловской  об-

ласти, Государственное авто-

номное 

образовательное

 учрежде

ние 
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  дополнительного      профессиональ-

ного 

образования     Свердловской     об-

ласти 

«Институт развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2018.– 180 

 Дягилева Н. В. Валова О. Ю. и 

др. Кейс «Культурная практика 

здоровья». 

 Учебное       пособие       ОП       

ДО 

«СамоЦвет» по освоению культур-

ных практик и социальных ценно-

стей ребенком в совместной со 

взрослым и самостоятельной  деятельности. Министерство общего  и профессионального   образования Свердловской     области, Государственное    автономное 

образовательное учре-

ждение дополнительного професси-

онального образования     Свердлов-

ской     области 

«Институт развития образования», 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. – 247 

с. 

Технологии 

организации 

образовательного 

процесса 

 Образовательная 

программа дошкольного

 образования 

«СамоЦвет». До-

школьный возраст. – Ека-

теринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2019. – 460 

с. в 

2-х частях: Образова-

тельная программа до-

школьного 

образования

 «Са

моЦвет»: младенческий, 

ранний возраст. 

 Образовательная 

программа дошкольного

 образования 

«СамоЦвет»:

 дош

кольный возраст  

 

 Толстикова О.В., Трофимова 

О.А.Технологии    реали-

зации культурных практик образова-

тельной программы «СамоЦвет» / О. 

В. Толстикова, О. А. Трофимов. 

Министерство общего  и профессионального  образования Свердловской     области, Государственное   автономное 

образовательное учре-

ждение дополнительного професси-

онального образования     Свердлов-

ской     области 

«Институт развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2019. – 247 с. 
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Мониторинг 

качества 

образовательной 

деятельности 

 Образовательная 

программа дошкольного

 образования 

«СамоЦвет». До-

школьный возраст. – Ека-

теринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2019. – 460 

с. в 

2-х частях: Образова-

тельная программа до-

школьного 

образования

 «Са

моЦвет»: младенческий, 

ранний возраст. 

 Образовательная 

программа дошкольного

 образования 

«СамоЦвет»:

 дош

кольный возраст  

 Толстикова О.В., Неганова М.Н. 

Развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности по 

образовательной про-

грамме 

«СамоЦвет». – Методические реко-

мендации. – Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». – 2016. – 92с. 

 Толстикова О.В., Дягилева Н.В. 

Методические рекомендации по ор-

ганизации оценки ка-

чества образования в условиях апро-

бации ОП ДО «СамоЦвет» – Екате-

ринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 

2017. – 120с. 

 Толстикова О.В., Шестакова Н.В. 

Карта развития ребенка 1-го - 7-го 

года жизни. - Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО 

«ИРО». – 2018. 
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   Толстикова О.В., Шестакова Н.В. Журнал динамики достижений группы детей 1-

го – 7-го года жизни. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

– 2018. 

 Мониторинг образовательной среды группы ДОУ:  психолого- педагогиче-

ские  условия. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

– 2018. 

 Мониторинг образовательной среды группы ДОУ: развивающая предметно- про-

странственная среда. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

– 2018. 

 

 

 

2.11.Социальное партнерство 

 

Значимыми для разработки и реализации Программы воспитания, ее характе-

ристики в части, формируемой частниками образовательных отношений яв-

ляется: 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основ-

ные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повсе-

дневной жизни и деятельности. 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – социальная и культурная среда, в которой че-

ловек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает 

на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

программы воспитания – части, формируемой участниками образовательных от-

ношений. Он учитывает этнокультурные и региональные особенности Среднего 

Урала, места проживания - мегаполиса и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы. 

 

Программы воспитания реализуется в социальном партнерстве с други-

ми организациями. 

Взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоро-

вья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных про-

грамм дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

Программа воспитания предполагает, что МАДОУ устанавливает партнерские от-

ношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, ко-

торые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

библиотек), к природе и истории родного края; содействовать проведению сов-

местных проектов, акций, экскурсий, праздников, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого- педагогической и/или медицинской под-
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держки. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социально-

го партнерства МАДОУ. На их основе определяются региональный и муниципаль-

ный компоненты воспитательной работы. 

 

Социокультурные условия 

 

 

Модель сотрудничества и социального партнерства в 

воспитании детей МАДОУ «Дет-

ский сад общеразвивающего вида 

№11 «Рябинушка»» 

Модель включает в себя несколько взаимодействий: 

• взаимодействие с другими образовательными организациями; 

• взаимодействие с учреждениями культуры; 

• взаимодействия с учреждениями дополнительного образования; 

• взаимодействие с местными органами управления, учредителем; 

• взаимодействия с учреждениями здравоохранения; 

• взаимодействия с учреждениями правовой защиты и безопасности; 

• взаимодействие с учреждениями высшего и среднего профессионального, до-

полнительного образования. 

 

Взаимодействие с организациями как условие обеспечение качества реали-

зации Программы воспитания 

Субъекты взаимодействия Предмет взаимодействия 

ГИБДД МВД «Новолялинский» Социально-коммуникативное развитие. 

Формирование элементарных зна-

ний о безопасности и основ 

жизнедеятельности 

МЧС-16 Социально-коммуникативное развитие. 

Создание условий для реа-

лизации противопожарных мероприятий 

Физкультурно-оздоровительный ком-

плекс Новая Ляля 

Физическое развитие. 

Обеспечение преемственности  в во-

просах социализации  детей,

 их полноценного 

физического и личностного развития 

МАОУ 

СОШ 1,4. 

МБОУ 

СОШ 2. 

Познавательное, социально-

коммуникативное, художественно-

эстетическое,

 ре

чевое, физическое развитие. Позитивная 

социализация детей. 

Обеспечение преемственности в вопросах 

полноценного физического, интеллектуаль-

ного и личностного развития ребенка с уче-

том его индивидуальных особенностей в 

переходный 

период от дошкольного воспитания к школе 

Управление образованием Новолялин-

ского городского округа 

 

Консультационная поддержка 
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Муниципальное учреждение 

культуры  Новолялинского го-

родского округа 

«Централизованная библиотечная 

система» 

Художественно-эстетическое,

 р

ечевое развитие. 

Расширение читательского кругозора, куль-

туры чтения детей 

 «Новолялинская детская школа 

искусств» 

Художественно-эстетическое развитие. 

Участие в реализации общеобразова-

тельных программ культурологической 

направленности 

Дом детского творчества «Радуга» Художественно-эстетическое,

 р

ечевое развитие. 

Культурологическое обеспечение

 процесса образова-

ния детей 

Для создания адекватных условий воспитания ребенка в МАДОУ объединя-

ются усилия разных специалистов, принадлежащих к разным ведомствам. Такой 

подход, когда специалисты 

«окружают» ребенка и совместно разрабатывают меры поддержки, дает позитив-

ные результаты. Качество развития и включения в образовательную среду и в 

жизнь общества становится намного выше. 

Социальное партнерство является одним из важных ключевых факторов вос-

питания в коррекционно-развивающем образовательном процессе. Лучшие пози-

тивные практики связаны с партнерством и сотрудничеством различных субъектов 

образовательного процесса. Это подразумевает участие разных заинтересованных 

сторон, обмен опытом и сотрудничество в воспитательной деятельности. 

 

Ожидаемыми результатами взаимодействия с социальными партнерами 

МАДОУ могут быть: 

 повышение эффективности использования методических ресурсов; 

 расширение возможностей для повышения квалификации, педагогическо-

го мастерства и психолого-педагогической компетентности педагогических 

кадров; 

 повышение качества воспитательной работы в МАДОУ. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской обще-

ственности как субъекта образовательных отношений в программе воспитания. 

 

Культурно – исторические условия 

Многонациональность. Многоконфессиональность. Наличие поселений ма-

лых коренных народов. Сильные православные традиции. Влияние региональных 

памятников истории и культуры. Традиции коренных народов. Культура народов 

региона (национальные языки, обычаи и традиции). Исторически сложившиеся 

народы Среднего Урала - русские, удмурты, татары, башкиры, чуваши и др. С уче-

том национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений наци-

ональных писателей, поэтов, композиторов, образцов национального (мест- ного) 

фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с ис-

кусством, народных подвижных игр, средств оздоровления. 

Дети приобщаются к национально-культурным традициям через: 

-   поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распростра-

ненных памятников устного народного поэтического творчества. Как правило, они 

имеют афористическую форму и поучительное   содержание,   выражают   думы    

и    чаяния    народа, его   взгляды    на   явления общественной жизни. Конечной 
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целью пословиц и поговорок всегда было воспитание, они с древнейших   

времен   выступали   как   педагогические средства. В них получили отражение 

педагогические идеи, касающиеся рождения детей, их места в жизни народа, це-

лей, средств и методов воспитания, содержания обучения; 

- загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых 

исторически вкладывался смысл отношений между членами семьи. Загадки пред-

ставляют собой комбинированные средства воздействия на сознание, имеющие 

своей целью осуществление умственного воспитания в единстве со всеми другими 

сторонами формирования личности. Они развивают мышление детей, приучают их 

анализировать предметы и явления из различных областей окружающей действи-

тельности; 

- песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем 

мире основываются на народной песне. Она в простой и доступной ребенку форме 

передает высокие ценности искусства и национальной культуры. Ученые доказали 

благотворную роль нежной песни 

в психическом развитии ребенка в утробе матери. Колыбельные песни не только 

усыпляют младенца, но и ласкают его, успокаивают, доставляют радость. Благода-

ря поэтическим словам и красивым мелодиям, они оказывают на чувства и созна-

ние детей сильное влияние и надолго сохраняются в их памяти; 

- сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности челове-

ческой жизни. Существенным достоинством сказки является её способность созда-

вать мировоззренческие схемы. Дети воспринимают сказки буквально. Даже если 

они не верят в существование тех или иных персонажей, они напрямую усваивают 

ту картину мира, которую нашептывает сказка как бы между строк. Дети и сказка – 

неразделимы, они созданы друг для друга и поэтому знакомство со сказками свое-

го народа должно обязательно входить в курс образования и воспитания каждого 

ребенка; 

- игры - детские игры дают представление об общественной организации жизни 

людей, об их законах и верованиях, о формах и методах передачи народной семей-

ной культуры от поколения к поколению. В период дошкольного детства игра ста-

новится ведущим видом деятельности. В ней дети овладевают новыми навыками и 

умениями, знаниями, осваивают правила человеческого общения. Вне игры не мо-

жет быть достигнуто полноценное нравственное и культурное развитие ребенка, 

вне игры нет воспитания личности. Игра – практика развития. Различные формы 

серьезной деятельности взрослых служат образцами, которые воспроизводятся в 

игровой деятельности детей. Игры органически связаны со всей культурой народа; 

свое содержание они черпают из труда и быта окружающих. Игра подготовляет 

подрастающее поколение к продолжению дела старшего поколения, формируя, 

развивая в нем способности и качества, необходимые для той деятельности, кото-

рую им в будущем предстоит выполнять. Играя, ребенок живет жизнью, испол-

ненной непосредственности, действенности и эмоциональности. Играя, он живет, и 

в игре и получает первую, совершенно специфическую подготовку к жизни. В игре 

проявляются и удовлетворяются первые человеческие потребности и интересы ре-

бенка. Велико воспитательное значение игры еще и потому, что она хранит и пере-

дает по наследству огромную гамму духовных, эмоциональных ценностей челове-

ческих проявлений. В воспитании детей можно и нужно найти место преобразую-

щей игре, хранящей духовный потенциал общечеловеческих ценностей; 

- народную игрушку - куклу. На Руси существовали разные виды традиционной 

народной куклы. Некоторые из существующих: кукла-скрутка, пеленашка, крупе-

ничка или зернушка, День и Ночь, Параскева-Пятница, кукла масленичная, кукла 

коза, одноручка-свадебная, кукла Спиридон- Солнцеворот, кукла-крестушка, по-

косница, кукла от бессонницы для грудных детей, лыковая для охраны дома, кукла 
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Десятиручка, травяные куклы, куклы зольные, шерстяные, купавка, Красота, две-

надцать лихоманок, а также другие. Мягкая, нежная, уютная тряпичная кукла, сде-

ланная добрыми руками, наполненная эстетическими чувствами, приносит в дет-

ство ребенка душевное тепло и добрые чувства. В этом - главное сохранение древ-

них традиций создания рукотворных кукол. Куклы, как главные действующие лица 

обрядов и традиций далеких предков, делают прошлое интереснее и понятнее. 

Знакомство с традиционными русскими куклами позволит познакомить детей с не-

которыми сторонами культуры русского и других народов; 

- декоративно-прикладное искусство Урала для детей старшего дошкольного 

возраста определяется как эстетическая, духовно-нравственная ценность (урало-

сибирская роспись (нижнетагильские подносы, роспись по дереву, изделия из бе-

ресты, уральских самоцветов, каслинское литье и др.). Выбор вида искусства зави-

сит от местных особенностей, наличия подлинных предметов этого искусства в 

детском саду. Приобщение детей к декоративно- прикладному искусству Урала 

стимулирует творческое саморазвитие ребенка старшего дошкольного возраста в 

художественной деятельности по мотивам искусства, развивает эмоционально-

чувственное восприятие произведений уральского декоративно-прикладного ис-

кусства в художественно-творческой деятельности, которая способствует творче-

скому саморазвитию дошкольника; 

- природные богатства земли Уральской. 

Этнокультурные условия 

При организации образовательного процесса учитываются реальные потреб-

ности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в се-

мьях с разными национальными и культурными традициями. Как хорошо известно, 

любая национальная культура 

- это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его 

не нужно 

«приобщать» к ней, он уже находится внутри этой культуры. (Л. Г. Богославец О. 

И. Давыдова, А. А. Майер.) Учитывая это, взрослые с уважением относятся к де-

тям, разговаривающим на родном для них языке, внимательно прислушиваются к 

пожеланиям друг - друга (педагоги и родители из семей другой этнической при-

надлежности). 
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3.Организационный раздел 

 

3.1.Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного про-

цесса 

Педагоги МАДОУ ориентированы на выполнение трудовой функции: вос-

питательная деятельность, в соответствии с Профстандартом «Педагог». 

В штатное расписание коллектива МАДОУ, разрабатывающего, реализующе-

го программу воспитания для детей раннего и дошкольного возраста, детей с тя-

жёлыми нарушениями речи включены следующие должности, ориентированные на 

профессиональные компетенции в области воспитания: 

Наименование 

должности 

(в соответствии 

со штатным 

расписанием 

МАДОУ) 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного 

процесса 

Воспитатель  Трудовые действия: 

- регулирование поведения воспитанников для обеспечения 

безопасной образовательной среды; 

- реализация современных, в том числе интерактивных, форм 

и методов воспитательной работы, используя их как в органи-

зованных формах воспитания и обучения, так и в совместной, 

самостоятельной деятельности детей; 

- постановка воспитательных целей, способствующих раз-

витию воспитанников, независимо от их способностей и ха-

рактера; 

- определение и принятие четких правил поведения воспи-

танниками в соответствии с уставом МАДОУ и правилами 

внутреннего распорядка МАДОУ; 

- проектирование и реализация воспитательной программы; 

- реализация    воспитательных     возможностей     различ-

ных     видов 

 деятельности ребенка (игровой, трудовой, спортивной, худо-

жественной и 

т.д.); 

- проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоци-

онально- ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка); 

- помощь и поддержка в организации деятельности детских 

сообществ, детско-взрослых сообществ; 

- создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни 

МБДОУ; 

- развитие у воспитанников познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, формирование у воспи-

танников культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование толерантности и навыков поведения в изме-

няющейся поликультурной среде; 

- использование конструктивных воспитательных усилий 
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родителей (законных представителей) воспитанников, по-

мощь семье в решении вопросов воспитания ребенка. 

Необходимые умения: 

- строить воспитательную деятельность с учетом культур-

ных различий детей, половозрастных и индивидуальных осо-

бенностей; 

- общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и 

принимая их; 

- создавать в группах (кружке, секции и т.п.) разновозрастные 

детско- взрослые общности воспитанников, их родителей (за-

конных представителей) и педагогических работников МА-

ДОУ; 

- управлять воспитанниками групп с целью вовлечения их в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их познавательную 

деятельность; 

- анализировать реальное состояние дел в группе, поддержи-

вать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

- защищать достоинство и интересы воспитанников, помо-

гать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или не-

благоприятных условиях; 

- находить ценностный аспект знания и информации обеспе-

чивать его понимание и переживание воспитанниками; 

- владеть методами организации экскурсий, походов и экспе-

диций и т.п.; 

- сотрудничать с другими педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении воспитательных задач. 

Необходимые знания: 

- основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере 

образования и федеральный государственный образователь-

ный стандарт дошкольного образования; 

- история, теория, закономерности и принципы построения 

и функционирования образовательных (педагогических) си-

стем, роль и место образования в жизни личности и общества; 

- основы психодидактики, поликультурного образования, 

закономерностей поведения в социальных сетях; 

- основные закономерности возрастного развития, стадии и 

кризисы развития и социализации личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности траекторий жизни, приемы их 

диагностики; 

- научное представление о результатах образования, путях их 

достижения и способах оценки; 

- основы методики воспитательной работы, основные прин-

ципы деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий; 

- нормативные правовые, руководящие и инструктивные 

документы, 

http://ivo.garant.ru/document?id=79146&sub=3
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 регулирующие организацию и проведение мероприятий за 

пределами 

территории МАДОУ (экскурсий, походов и экспедиций); 

- соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики. 

Музыкальный 

руководитель  
Этико-эстетическое направление воспитания 

Трудовые действия: 

- регулирование поведения воспитанников для обеспечения 

безопасной музыкально-образовательной среды; 

- реализация современных, в том числе интерактивных, форм 

и методов воспитательной работы, используя их как в орга-

низованных формах музыкального воспитания и обучения, 

так и в совместной, самостоятельной музыкальной деятельно-

сти детей; 

- постановка воспитательных целей, способствующих раз-

витию воспитанников, независимо от их музыкальных спо-

собностей и характера; 

- проектирование и реализация воспитательной программы в 

направлении художественно-эстетического развития; 

- реализация воспитательных возможностей различных 

видов музыкальной деятельности ребенка (пение, слушание, 

музыкально- ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах, музыкально- игровая деятельность, театрали-

зация) 

- проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоци-

онально- ценностную сферу ребенка (культуру переживаний 

и ценностные ориентации ребенка) в музыкальной деятель-

ности; 

- помощь и поддержка в организации деятельности детских 

сообществ, детско-взрослых музыкальных сообществ; 

- создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жиз-

ни МАДОУ в музыкально-театрализованной направленности; 

- развитие у воспитанников познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, формирование у воспи-

танников музыкальной культуры; 

- формирование толерантности и навыков поведения в изме-

няющейся поликультурной среде; 

- использование конструктивных воспитательных усилий 

родителей (законных представителей) воспитанников, по-

мощь семье в решении вопросов музыкального воспитания 

ребенка. 

Необходимые умения: 

- строить воспитательную деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и индивидуальных особен-

ностей развития детей в музыкальной деятельности; 

- общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и 

принимая их; 

- создавать в группах разновозрастные детско-взрослые му-

зыкально- театрализованные общности воспитанников, их 

родителей (законных представителей) и педагогических ра-

ботников МАДОУ; 
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- управлять воспитанниками групп с целью вовлечения их в 

процесс музыкального воспитания, мотивируя их познава-

тельную деятельность направлении музыкального воспита-

ния; 

- анализировать реальное состояние дел в группе, поддержи-

вать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосфе-

ру; 

- защищать достоинство и интересы воспитанников, помо-

гать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или не-

благоприятных условиях; 

- находить ценностный аспект знания и информации обеспе-

чивать его понимание и переживание воспитанниками в му-

зыкально- театрализованной деятельности; 

 - владеть методами организации виртуальных музыкальных 

экскурсий, 

концертов и музыкальных гостиных и т.п.; 

- сотрудничать с другими педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении воспитательных задач му-

зыкально-творческого развития детей. 

Инструктор по 

физической 

культуре . 

Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Трудовые действия: 

- регулирование поведения воспитанников для обеспечения 

безопасной образовательной среды физического и оздорови-

тельного направления воспитания детей; 

- реализация современных, в том числе интерактивных, форм 

и методов физического и оздоровительного направления вос-

питания, используя их как в организованных формах воспи-

тания и обучения, так и в совместной, самостоятельной дея-

тельности детей; 

- постановка воспитательных целей, способствующих физи-

ческому и оздоровительному направлению воспитания, неза-

висимо от их способностей и характера; 

- определение и принятие четких правил поведения воспи-

танниками в соответствии с уставом МАДОУ и правилами 

внутреннего распорядка МАДОУ; 

- проектирование и реализация физического и оздорови-

тельного направления воспитательной программы; 

- реализация воспитательных возможностей различных 

видов деятельности ребенка в физическом и оздоровитель-

ном направлении воспитания (игровой, двигательной, спор-

тивной, здоровьесбережения и т.д.); 

- проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоци-

онально- ценностную сферу ребенка (культуру переживаний 

и ценностные ориентации ребенка) в физическом и оздорови-

тельном направлении воспитания; 

- помощь и поддержка в организации деятельности детских 

сообществ, детско-взрослых сообществ в физическом и 

оздоровительном направлении воспитания; 

- создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жиз-

ни МАДОУ по физическому и оздоровительному направле-

нию воспитания; 

- развитие у воспитанников познавательной активности, 
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самостоятельности, инициативы, творческих способностей в 

условиях современного мира, формирование у воспитанни-

ков культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование толерантности и навыков поведения в изме-

няющейся поликультурной среде физического и оздорови-

тельного направления; 

- использование конструктивных воспитательных усилий 

родителей (законных представителей) воспитанников, по-

мощь семье в решении вопросов физического и оздорови-

тельного направления воспитания ребенка. 

Необходимые умения: 

- строить воспитательную деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и индивидуальных особен-

ностей в физическом и оздоровительном направлении воспи-

тания; 

- общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и 

принимая их; 

- создавать в группах разновозрастные детско-взрослые 

общности воспитанников, их родителей (законных предста-

вителей) и педагогических работников МАДОУ; 

- управлять воспитанниками групп с целью вовлечения их 

в процесс 
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 физического и оздоровительного направления воспитания, мотивируя 

их 

познавательную деятельность; 

- анализировать реальное состояние дел в группе, поддерживать в дет-

ском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

- защищать достоинство и интересы воспитанников, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных услови-

ях; 

- находить ценностный аспект знания и информации обеспечивать его 

понимание и переживание воспитанниками; 

- владеть методами организации походов и соревнований, эстафет и т.п.; 

- сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач. 

Педагог-

психолог - 

Трудовая функция: Психологическая профилактика (профессиональная 

деятельность, направленная на сохранение и укрепление психологиче-

ского здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания в обра-

зовательных организациях) 

Трудовые действия: 

- выявление условий, неблагоприятно влияющих на развитие личности 

воспитанников; 

- разработка психологических рекомендаций по проектированию об-

разовательной среды, комфортной и безопасной для личностного разви-

тия воспитанников на каждом возрастном этапе, для своевременного 

предупреждения нарушений в развитии и становлении личности, ее 

аффективной, интеллектуальной и волевой сфер; 

- планирование и реализация совместно с педагогом превентивных 

профилактических мероприятий, 

- разъяснение субъектам образовательного процесса необходимости 

применения сберегающих здоровье технологий, оценка результатов их 

применения; 

- разработка рекомендаций субъектам образовательного процесса по 

вопросам психологической готовности и адаптации к новым образова-

тельным условиям (поступление в МАДОУ, переход на новый уровень 

образования, в новую образовательную организацию); 

- разработка   рекомендаций   для   педагогов   по   вопросам соци-

альной интеграции и социализации воспитанников. 

Необходимые умения: 

- планировать и организовывать работу по предупреждению возможно-

го неблагополучия в психическом и личностном развитии воспитанни-

ков, в том числе социально уязвимых и попавших в трудные жизненные 

ситуации; 

- разрабатывать психологические рекомендации по соблюдению в 

МАДОУ психологических условий обучения и воспитания, необходимых для нормального психического развития воспитанников на каждом возрастном этапе; 

- вырабатывать рекомендации педагогам, родителям (законным пред-

ставителям), воспитателям и другим работникам МАДОУ по оказанию 

помощи воспитанникам в адаптационный, предкризисный и кризисный 

периоды; 

- проводить мероприятия по формированию у воспитанников навыков 

поведения в виртуальной и поликультурной среде. 
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 Трудовая функция: Психологическая коррекция поведения и развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также воспитанни-

ков, испытывающих трудности в освоении основных общеобразователь-

ных программ дошкольного образования, развитии и социальной адапта-

ции 

Трудовые действия: 

- разработка и реализация планов коррекционно-развивающих занятий 

для воспитанников, направленных на развитие интеллектуальной, эмоци-

онально-волевой сферы, познавательных процессов, снятие тревожности, 

решение проблем в сфере общения; 

- организация и осуществление совместно со специалистами (педагогами, 

учителями-логопедами) психолого-педагогической коррекции отклоне-

ний в психическом развитии воспитанников, нарушений социализации; 

- формирование совместно с иными педагогическими работниками для 

воспитанников с ОВЗ, а также для воспитанников, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, образовательной среды, удовлетворяющей их 

интересам и потребностям Разработка программ психологической кор-

рекции поведения и нарушений в развитии воспитанников и сопровожде-

ние их реализации в МАДОУ; 

- проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися в 

соответствии с категорией детей с ОВЗ; 

- разработка и проведение профилактических, диагностических, разви-

вающих мероприятий в МАДОУ; 

- ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, 

журналы, психологические заключения и отчеты); 

Необходимые умения: 

- владеть приемами формирования личности как сознательного субъекта 

поведения и социального действия; 

- оценивать уровень и отклонения от нормального хода психического 

развития воспитанников в МАДОУ; 

- применять методы психологической коррекции психических особен-

ностей личности (в зависимости от возраста, пола, особых образователь-

ных потребностей, воспитанников с ОВЗ, а также находящихся в трудной 

жизненной ситуации); 

- реализовывать индивидуально-ориентированные меры по снижению 

или устранению отклонений в психическом и личностном развитии вос-

питанников. 
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Учитель-

логопед  

Трудовая   функция:    Организация    деятельности    лиц    с    тяжелыми 

нарушениями речи по освоению образовательных программ, адаптиро-

ванных для их обучения, воспитания и обеспечивающих коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию, а также программ логопе-

дической помощи 

- определение типа образовательной программы и (или) варианта оказа-

ния логопедической помощи с учетом особых образовательных и соци-

ально- коммуникативных потребностей, индивидуальных особенностей 

воспитанников с нарушениями речи; 

- планирование логопедических групповых (подгрупповых) и индиви-

дуальных занятий с учетом особых образовательных и социально- ком-

муникативных потребностей, индивидуальных особенностей лиц с нару-

шениями речи; 

- организация специальной образовательной среды для реализации особых 

образовательных потребностей воспитанников с нарушениями речи и 

развития компетенции, необходимой для жизни человека в обществе; 
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 - организация   основных    видов    деятельности    воспитанников    с 

нарушениями речи в процессе освоения ими образовательных программ, программ 

логопедической помощи с учетом их возраста, особенностей развития и психофизи-

ческого состояния; 

- организация деятельности воспитанников с нарушениями речи по развитию ком-

петенции, необходимой для жизни человека в обществе, на основе планомерного 

введения в более сложную социальную среду, расширения повседневного жизненно-

го опыта, социальных контактов с другими людьми; 

- обеспечение формирования детского коллектива, активного сотрудничества вос-

питанников в разных видах деятельности, обогащения их социального опыта, акти-

визации взаимодействия со взрослыми и сверстниками, за счет постепенного расши-

рения образовательного пространства, ознакомления с социокультурной жизнью; 

- осуществление систематического контроля и оценки достижения лицами с наруше-

ниями речи планируемых результатов обучения и воспитания, коррекции нарушений 

развития; 

- корректировка организации, содержания и технологий реализации программ обра-

зования и (или) оказания логопедической помощи с учетом результатов текущего и 

периодического контроля результатов их освоения, мониторинга результатов их ре-

ализации; 

- определять объем, содержание, целевую направленность и условия реализации об-

разовательной программы и (или) программы логопедической помощи с учетом осо-

бых образовательных и социально- коммуникативных потребностей, индивидуаль-

ных особенностей лиц с нарушениями речи; 

- организовывать деятельность лиц с нарушениями речи по реализации образова-

тельных программ и программ логопедической помощи (в индивидуальной или 

групповой форме) в соответствии с их возрастом, особыми образовательными по-

требностями и индивидуальными особенностями; 

- применять современные образовательные и логопедические технологии, включая 

информационные ресурсы; 

- использовать логопедические технологии реализации коррекционно- развивающей 

направленности образовательного процесса с учетом особых образовательных по-

требностей, индивидуальных особенностей различных категорий детей с нарушения-

ми речи. 

 

Воспитатель - это педагог-профессионал, являющийся для растущего челове-

ка: 

- духовным посредником между обществом и ребенком в усвоении основ человече-

ской культуры; 

- организатором отношений сотрудничества в разнообразных видах совместной дея-

тельности; 

- организатором условий для самовыражения и развития каждого ребенка, осу-

ществляющим (совместно с психологом, учителями-логопедами) коррекцию про-

цесса его социализации; 

- координатором усилий педагогов, семьи, социума - словом, всех воспита-

тельных институтов общества, влияющих на становление и развитие воспитанни-

ков; 

- создателем воспитательно-развивающей ценностно-насыщенной среды и морально- психологического климата в детском коллективе, группе. 

Культура поведения взрослых в МАДОУ направлена на создание воспиты-
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вающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психо-

логическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, от-

сутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики. 

 

 

3.2.Нормативно-методическое обеспечение реализации программы воспитания 

 

Программа воспитания разработана в соответствии с нормами, положениями и 

программами: 

 

– Конституции Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст. 

67.1, п.4; 

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

ской Федерации»; 

   − Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

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

обучающихся»; 

   − Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» № 15-ФЗ от 5 

февраля 2018 г.; 

  − Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-

вания, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155; 

− Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

от 

14 августа 2020г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» и формату предоставления информации»; 

− Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 

г. N 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогиче-

ская деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499057887/
http://ivo.garant.ru/document?id=70435556&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70435556&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70435556&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70435556&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70435556&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70435556&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70435556&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70435556&sub=0
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среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

−   Указа    Президента    Российской    Федерации    от    21    июля    2020    г.    

№    474 
«О       национальных       целях       развития        Российской        Федерации        

на        период до 2030 года»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015г. № 683 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (с изменениями от 

6 марта 2018 г.); 

− Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об 

утверждении Основ государственной культурной политики»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 7мая 2018 г. № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пери-

од до 2024 года»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «Страте-

гия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 

гг.»; 

− Распоряжения Правительства от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия разви-

тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

− Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

− Федеральная образовательная программа дошкольного образования, утвер-

ждена Министерством просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 года 

№1028 

 

 3.2.1.Методическое обеспечение реализации программы воспитания 

 

Направления 

воспитания 

Содержательный 

модуль 

воспитания 

Методич

еские 

материа

лы 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Патриотичес

кое 

направление 

воспитания 

«Духовно- 

нравственное 

направление 

патриотиче-

ского воспита-

ния» 

 

Воспитание любви 

к Родине, ее наро-

дам, армии, соци-

альным 

институтам, 

культуре и др. 

Событийность 

1. Слободчиков В.И. Со-бытийная 

образовательная общность - источник 

развития и субъект образова-

ния//Событийность в образовательной

 и педагогической 

деятельности. Серия научно-

методических изданий «Новые ценности 

образования». - 2010. - №1(43). 

2. Шустова И.Ю. Детско-взрослая общ-

ность и ее со-бытийные характеристики 

/Событийность в образовательной и педа-

гогической деятельности. Серия научно-

http://ivo.garant.ru/document?id=70435556&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70435556&sub=0
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«Культурно- 

историческое 

направление 

патриотиче-

ского воспита-

ния» 

методических изданий «Новые ценности 

образования». - 2010. - №1(43) 

3. Шустова И.Ю. Ситуативная педаго-

гика: событийный подход к воспитанию 

школьников 

// Воспитательная работа в школе. - 2015. - 

№- 

Формирование ос-

нов толерантно-

сти у дошкольни-

ков как средство 

подготовки к гар-

моничному обще-

нию: 

1. Божович Л. И. Личность и ее форми-

рование в детском возрасте. - М., 2003, 

110 с. 

2. Кожухарь Г. С. Проблема толерантно-

сти в межличностном общении. - Вопр. 

психол., 2006. - №2. - С.3- 12. 

3. Макарова Т.В. Толерантность и право-

вая культура дошкольников. – М. Сфера. - 

2008. 

4. О социализации

дошкольников 

//Дошкольное воспитание. – 2006 - № 4. 

5. Орлова М. Формирование толерантно-

сти у дошкольников //Дошкольное воспи-

тание. - 2003 - № 11. 

6. Платохина Н.А.

Воспитание 
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  социокультурной толерантности личности 

ребёнка в условиях ДОУ

 Дошкольная педагогика. 

- 2010 – № 5. 

«Гражданско- право-

вое направление пат-

риотического воспи-

тания» 

(Формирование уваже-

ния к закону и право-

вой грамотности и 

культуры) 

1. Атемаскина, Ю. В. Литера-

турное произведение как средство 

ознакомления детей старшего до-

школьного возраста с правами че-

ловека [Текст]/ Ю. В. Атемаскина// 

Дошкольное воспитание. – 2005. - 

С.94 

2. Казаева, Е. А. Воспитание 

гражданственности у детей стар-

шего дошкольного возраста. [Текст] 

/ Е.А. Казаева. – Шадринск: ШГПУ. 

– 2011. – 93 с. 

3. Шорыгина, Т.А. Беседы о пра-

вах ребенка [Текст] / Т.А. Шорыги-

на. – М., 2007. – 136 с. 

«Спортивно- 

патриотическое 

направление пат-

риотического 

воспитания» 

«Военно- 

патриотическое 

направление пат-

риотического вос-

питания» 

1. Беспятова Н.   К.   Военно-

патриотическое 

воспитание детей и подростков как 

средство социализации /Под ред. Н. 

К. Беспятова, Д. Е. Яковлев. – М., 

2006 г. 

2. Новицкая М. Ю. Наследие. Пат-

риотическое воспитание в детском 

саду. - М., 2003г. 

Социальное 

направлени

е воспитания 

«Толерантность» 

(Усвоение детьми 

норм и правил 

поведения  и 

выработка навыков 

правильного поведения

  в 

обществе) 

1. Гришаева Н.П. Технологии со-

циализации ребенка в дошкольной 

образовательной организации. – 

М.: Вентана-Граф, 2015 

2. Детский совет. Методические 

рекомендации для педагогов. 

ФГОС ДО/Автор/составитель: 

Свирская Лидия Васильевна – М. 

Национальное образование, 2015г. 

3. Детские годы. Индивидуаль-

ность ребенка как вызов педагогам 

/Автор/составитель: Ларго Ремо Х. 

М. Национальное образование, 

2015г. 

4. Элементарные игровые действия 

детей до 3- х лет/ Авто-

ры/составители: Финк М., 

Бостельман А.; под. редед. Н.А. 

Воробьёвой. – 

М. Национальное образование, 

2015г. 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%d1%e2%e8%f0%f1%ea%e0%ff%20%cb%e8%e4%e8%ff%20%c2%e0%f1%e8%eb%fc%e5%e2%ed%e0&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cb%e0%f0%e3%ee%20%d0%e5%ec%ee%20%d5%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cb%e0%f0%e3%ee%20%d0%e5%ec%ee%20%d5%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cb%e0%f0%e3%ee%20%d0%e5%ec%ee%20%d5%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%d4%e8%ed%ea%20%cc%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c1%ee%f1%f2%e5%eb%fc%ec%e0%ed%20%c0%2e&t=12&next=1
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Трудовое 

направление 

воспитания 

Формирование  у 

воспитанников трудо-

любия, уважение к

 людям труда, 

выработка трудовых 

умений и навыков 

1. Куцакова Л.В. Конструирование 

и ручной труд в детском саду. - 

М.,2007. 

Познавательное развитие 

Познавательное 

направление 

воспитания 

«Экологическая 

культура» 

Воспитание   и 

развитие бережного 

отношения к природе, 

обеспечение осознания

  детьми 

природы как 

необходимой  и 

незаменимой среды 

обитания человека 

Экологическое воспитание 

1. Зубкова Н. М. Воз и маленькая 

тележка чудес. Опыты и экспери-

менты для детей от 3 до 7 лет. 

Речь, 2013 г. 

2. Том Тит. Научные забавы. Ин-

тересные опыты, самоделки, раз-

влечения. Издательский дом 

Мещерякова, 2016 г. 

3. Глен Веччионе. Сделай сам! 

100 самых интересных самостоя-

тельных научных проектов. АСТ, 

Астрель, 2004 

4. Журнал «Мастерилка» (11.05). 

Издательского Дома «Карапуз». 

  5.     Проектная     методика     для     

педагогов 

дошкольных организаций. Профес-

сиональные стандарты и практические советы/Автор/составитель:  Райхерт- 

Гаршхаммер E. – М. Национальное 

образование, 2016г. 

Физическое развитие 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

Воспитание у детей 

потребности  в 

укреплении здоровья, 

развитие их 

физических сил и 

способностей 

1. Волошина Л.Н.   Играйте   на   

здоровье! 

Физическое воспитание детей 3 – 7 

лет: программа, конспекты заня-

тий, материалы для бесед, методи-

ка обучения в разновозрастных 

группах. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

2. Кудрявцев В.Т. Оздоровление и 

физическое развитие дошкольного 

возраста: методическое пособие / 

В.Т. Кудрявцев. – М.: Вентана-

Граф 

Художественно-

эстетическое развитие 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%d0%e0%e9%f5%e5%f0%f2%2d%c3%e0%f0%f8%f5%e0%ec%ec%e5%f0%20E%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%d0%e0%e9%f5%e5%f0%f2%2d%c3%e0%f0%f8%f5%e0%ec%ec%e5%f0%20E%2e&t=12&next=1
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тико-эстетическое 

направление 

воспитания 

«Творческие 

мастерские»: 

- Творческие 

соревнования 

- «Праздники» 

- «Театральные 

мастерские» 

Развитие способностей

 детей 

воспринимать, пони-

мать и создавать пре-

красное в природе, 

жизни и искусстве. 

1. Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность 

в детском саду. Средняя группа. – 

М.: КАРАПУЗ, 2009. 

2. Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.: КАРАПУЗ, 

2009. 

3. Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. – М.: 

КАРАПУЗ, 2009. 

4. Наглядно-дидактические 

пособия,   серия 

«Мир в картинках»: - Филимонов-

ская народная игрушка. - М.: Моза-

ика-Синтез, 2010. 

5. Городецкая роспись по дереву. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Каргополь - народная игрушка. 

- М,: МозаикаСинтез, 2010. 

7. Дымковская игрушка. - М.: Мо-

заика-Синтез, 2010. - Хохлома, -М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

8. Бакланова Т.И., Новикова Г.П. 

Музыкальный мир: программа, со-

держание занятий с детьми 3 – 7 

лет, методические рекомендации. - 

М.: Вентана-Граф, 2014. 

Каплунова И., Новоскольцева И. 

Праздник каждый день. 

9. Программа музыкального вос-

питания детей дошкольного воз-

раста «Ладушки», младшая группа. 

СПб.: Изд-во «Композитор», 2005. 

10. Воспитание звуком. Музы-

кальные занятия от 3 до 9 лет. Ме-

тодическое пособие. ФГОС 

ДО/Автор/составитель: Рокитян-

ская Т.А. – М. Национальное 

образование, 2015г. 

11. Творческая мастерская в дет-

ском саду. Рисуем, лепим, 

конструиру-

ем/Авторы/составители: Бостель-

манн А., Финк М. – М. 

Национальное образование, 2016г. 

12. Пластилинолепие. Занятия с 

пластилином для детей дошкольного возраста. ФГОС 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%d0%ee%ea%e8%f2%ff%ed%f1%ea%e0%ff%20%d2%2e%c0%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%d0%ee%ea%e8%f2%ff%ed%f1%ea%e0%ff%20%d2%2e%c0%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c1%ee%f1%f2%e5%eb%fc%ec%e0%ed%ed%20%c0%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c1%ee%f1%f2%e5%eb%fc%ec%e0%ed%ed%20%c0%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%d4%e8%ed%ea%20%cc%2e&t=12&next=1
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  ДО/Автор/составитель: Кьюксарт Бернадетт  – 

М. Национальное образование, 2015г. 

13. Игры с глиной. Методическое пособие/Автор/составитель: Лельчук А.М. – М. 

Национальное образование, 2017г. 

14. Музыка в детском саду. Лето: репертуарный сборник/ Т.В. Ермолина - М. 

Национальное образование, 2018. 

15. Музыка в детском саду. Осень: репертуарный сборник/ Т.В. Ермолина - М. 

Национальное образование, 2018. 

16. Музыка в детском саду. Зима: репертуарный сборник/ Т.В. Ермолина - М. 

Национальное образование, 2018. 

17. 17. 

Музыка в детском саду. Весна: репертуарный сборник/ Т.В. Ермолина - М. Нацио-

нальное образование, 2018. 

Вовлечение родителей в воспитательный процесс МАДОУ 

1. Давыдова О. И., Богославец Л. Г., Майер А. А. Работа с родителями в 

детском саду: 

Этнопедагогический подход. – М.: ТЦ Сфера, 2005. –144 с. – (Приложение к 

журналу 

«Управление ДОУ»). 

2. Под редакцией Н. В. Микляевой. Семейный и родительский клубы в дет-

ском саду. - М.2012 

3. Макуха Т. Д., Анисимова И. А. Семейный клуб как модель взаимодействия 

ДОУ и семьи: Методическое пособие для педагогов и родителей дошкольных учре-

ждений. – Армавир 2018. - 

58 с. 

Событийная детско-взрослая 

общность 

1. Слободчиков В.И. Событийная образовательная общность - источник развития 

и субъект 

образования//Событийность в образовательной и педагогической деятельности. 

Серия научно- методических изданий «Новые ценности образования». - 2010. - 

№1(43) 

2. Шустова И.Ю. Детско-взрослая общность и ее со-бытийные характеристики 

/Событийность в образовательной и педагогической деятельности. Серия научно-

методических изданий «Новые ценности образования». - 2010. - № 1(43) 

3. Шустова И.Ю. Ситуативная педагогика: событийный подход к воспитанию 

школьников // Воспитательная работа в школе. - 2015. - № 3. 

 

 3.3.Требования к условиям работы с особыми категориями де-

тей. 

Инклюзия (дословно - «включение») - это готовность образовательной си-

стемы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, нацио-

нальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуа-

цию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада МАДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%ca%fc%fe%ea%f1%e0%f0%f2%20%c1%e5%f0%ed%e0%e4%e5%f2%f2&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cb%e5%eb%fc%f7%f3%ea%20%c0%2e%cc%2e&t=12&next=1
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На уровне Уклада: инклюзивное образование - это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоува-

жение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответствен-

ность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в МАДОУ. 

На уровне воспитывающих сред. ППС строится как максимально до-

ступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда МАДОУ обеспечи-

вает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детско-

го сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, ро-

дителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудниче-

ства 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, фор-

мирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздни-

ков и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации разви-

тия каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и собы-

тиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 

ребенка в своих силах. Событийная организация обеспечивает переживание ре-

бенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрос-

лых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в МАДОУ, реа-

лизующем инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческо-

го, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского разви-

тия; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской дея-

тельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ре-

бенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МАДОУ являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициатив-

ности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с осо-

бенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компе-

тентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 



 

 

439  

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и пред-

ставлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для ра-

боты с детьми с ограниченными возможностями здоровья Особенности организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья (краткая характеристика) 

Категория типов нарушен-

ного развития 

Нарушение интеллекта (умственная отсталость) 

Формы умственной  отсталости (по международной 

классификации МКБ-10) 

Особенности развития де-

тей, препятствующие осво-

ению образовательной 

программы 

Дети, у которых в результате органических поражений 

головного мозга (главным образом его коры) наблюдают-

ся нарушения нормального развития психических, осо-

бенно высших познавательных процессов (активного вос-

приятия, словесно-логического мышления, произвольной 

памяти, речи и др.), в том числе обусловленные генетиче-

скими синдромами (синдром Дауна и др.) 

Умственная отсталость  

легкой степени 

У детей наблюдается недоразвитие высших психических 

процессов: произвольных процессов памяти и внимания, 

процессов анализа и синтеза, обобщающей и регулирую-

щей функции речи. Эти недостатки в развитии познава-

тельных процессов отражаются на усвоении общеобразо-

вательных знаний и умений, на ходе формирования прак-

тических умений и навыков в деятельности. Наиболее 

трудно усвоение того материала, который требует осмыс-

ления причинно-следственных зависимостей между явле-

ниями, затруднения в решении математических задач, в 

понимании и использовании грамматических конструк-

ций, несформированность регулирования деятельности с 

помощью слова. 

Умственная отсталость  

умеренная 

У детей этой категории отмечается замедленное развитие 

и понимание речи; отставание в развитии моторики и 

навыков самообслуживания. Некоторые дети нуждаются 

в надзоре на протяжении всей жизни. Тем не менее, дети 

в общем полностью мобильны и физически активны, 

большинство из них обнаруживают признаки социального 

развития. Среди детей этой категории умственной отста-

лости есть дети, которые могут принимать участие в про-

стых беседах, а другие обладают речевым запасом, лишь 

достаточным для сообщения о своих основных потребно-

стях. Эти дети способны усвоить элементарные образова-

тельные навыки. 

Умственная отсталость  

тяжелая 

У большинства детей наблюдаются двигательные нару-

шения или другие сопутствующие дефекты; почти не раз-

вита речь, отсутствуют навыки самообслуживания, нару-
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шена координация движений. Такие дети нуждаются в 

постоянном внимании и уходе. Однако у них можно вос-

питывать элементарные навыки и умения в специальных 

условиях, если этим занимается олигофренопедагог. 

Умственная отсталость  

глубокая 

Эти дети весьма ограничены в способностях к пониманию 

или выполнению требований или инструкций. Большин-

ство таких детей неподвижны или резко ограничены в по-

движности, страдают недержанием мочи и кала. С ними 

возможны лишь самые примитивные формы невербаль-

ной коммуникации. Они не способны или мало способны 

заботиться о своих основных потребностях и нуждаются 

в постоянной помощи и контроле, они не могут прини-

мать участие в практических делах. 

Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

Содержание образовательной деятельности выстраивает-

ся с учетом концентрического принципа: предлагаемые 

игровые задачи постепенно усложняются и развиваются 

по нарастающей сложности, интенсивности и разнообра-

зию. 

Принципы построения образовательной деятельно-

сти: 

1. Смена видов деятельности: по мере обучения количе-

ство времени на каждый вид деятельности увеличивается, 

а количество видов деятельности уменьшается; 

2. повторяемость программного материала; 

3. формирование переноса полученных знаний, сведений, 

способов действий из одной ситуации в другую; 

4. игровая форма. 

В практике обучения детей с нарушением интеллекта ис-

пользуются традиционные методы обучения: наглядные, 

словесные, практические и их разнообразные комбина-

ции. Однако специфика применения этих методов состоит 

в том, что среди них преобладают практически направ-

ленные методы обучения. 

Очень важными являются показ и подражание, сопро-

вождающиеся умелым речевым комментарием взрослого. 

Словесная установка взрослого в форме высказываний 

«смотри на меня», «делай, как я» организует внимание 

детей и способствует усвоению детьми последовательно-

сти выполнения тех или иных действий. 

Наиболее значимым является формирование у детей спо-

собов ориентировки в окружающей действительности: 

- метод проб, 

- практическое примеривание, 

- зрительная ориентировка. 

Многократное повторение и закрепление выполняемых 

заданий с использованием разнообразного материала поз-

воляет достичь положительной динамики в развитии ре-

бенка. 

В обучении максимально используются игровые приемы, 

детям предлагаются игровые задачи, при решении кото-

рых формируется определенный навык (например, до-

прыгать к домику Мышки-Норушки: игровая задача – 
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«угостить мышку сыром»). 

При планировании занятий важнейшим звеном является 

обыгрывание момента «погружения», вхождения детей в 

театрально-игровую атмосферу занятий, создание усло-

вий для наглядной стимуляции их последующей активно-

сти. 

Организация развивающей 

предметно-

пространственной  

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна 

содержать атрибуты, которые смогут обеспечить приоб-

ретение предметно-практического и чувственного опыта 

и перенос его в игровые и практические ситуации, фор-

мирование познавательного ориентирования в окружаю-

щем пространстве: 

- картинки с изображением последовательности действий 

для формирования элементарных гигиенических навыков 

и навыков самообслуживания; 

- дидактические игры для стимуляции ориентировочно-

исследовательской и речевой деятельности, с их помо-

щью расширяется круг предметов, предъявляемых ребен-

ку, формируются способы ориентировки в окружающем 

мире; ребенок обучается действиям обследования пред-

метов, определению их свойств, учится называть выде-

ленные качества и свойства предметов; 

- игры на установление причинно-следственных связей 

между изображаемыми предметами и явлениями, времен-

ной последовательности, содержащие сюжеты со скры-

тым смыслом; 

- достаточный ассортимент игрушек, обеспечивающий 

возможность участия в игре всех детей, игрушки должны 

быть яркими, естественно окрашенными, простыми и од-

новременно выразительной формы; 

- игрушки, отражающие реальные предметы окружающе-

го мира и помогающие моделировать жизненные ситуа-

ции: железная дорога, парковка, автозаправка, больница, 

кухня, магазин, купание, одевание, прогулка, чаепитие и 

др.; 

- достаточное количество игр и пособий для развития 

мелкой моторики; 

- игрушки-манипуляторы (сборно-разборные пирамиды, 

раздвижные игрушки, коробки для разбрасывания и сбора 

мелких предметов; 

- тематические наборы предметов, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные виды театра; для 

формирования навыков общения со взрослым использу-

ется специальное оборудование (горки, каталки и др.). 

2. Задержка 

психического 

развития (ЗПР) 

Типы задержки психического 

развития: 

- отклонение в психофизическом развитии, выражающее-

ся в замедленном темпе созревания различных психиче-

ских функций. Для психической сферы ребенка с ЗПР ти-

пичным является сочетание дефицитарных функций с со-

хранными. 

Задержка психического раз-

вития конституционального 

генеза – наследственно обу-

Для детей с ЗПР характерно отставание в развитии общей 

и мелкой моторики. Страдает техника движений и дви-

гательные качества, выявляются недостатки психомото-
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словленный психический и 

психофизический инфанти-

лизм (гармонический или 

дисгармонический) 

рики. Слабо сформированы навыки самообслуживания, 

технические навыки в изобразительной деятельности, 

лепке, аппликации, конструировании: многие дети не 

умеют правильно держать карандаш, не регулируют силу 

нажима, затрудняются в пользовании ножницами, затруд-

нено формирование графомоторных навыков. 

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью. 

Дети часто действуют импульсивно, легко отвлекаются, 

быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и 

проявления инертности – в этом случае ребенок с трудом 

переключается с одного задания на другое. 

У детей с ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, 

однако процесс восприятия нарушен. Дети могут соот-

носить предметы по цвету, форме, величине, но отмеча-

ются ошибки при назывании. Отмечается отставание в 

формировании целостного образа предмета, что находит 

отражение в проблемах, связанных с изобразительной де-

ятельностью и конструированием; затруднен процесс 

узнавания предметов на ощупь. 

У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межа-

нализаторных связей, которые лежат в основе сложных 

видов деятельности. Отмечаются недостатки слухо-

зрительно-моторной координации, пространственно-

временных представлений. В дальнейшем эти недостатки 

препятствуют овладению чтением, письмом. Недостаточ-

ность межсенсорного взаимодействия проявляется в не-

сформированности чувства ритма, трудностях в форми-

ровании пространственных представлений. 

У детей с ЗПР ограничен объем памяти и снижена проч-

ность запоминания. Характерна неточность воспроизве-

дения и быстрая утеря информации. В наибольшей степе-

ни страдает вербальная память. При правильном подходе 

к обучению дети способны к усвоению некоторых мнемо-

технических приемов, овладению логическими способами 

запоминания. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии мысли-

тельной деятельности. Отставание отмечается уже на 

уровне наглядных форм мышления, возникают трудности 

в создании целого из частей и выделении частей из цело-

го, трудности в пространственном оперировании образа-

ми, дети не выделяют существенных признаков при 

обобщении, затрудняются при сравнении предметов, про-

изводя сравнение по случайным признакам. 

Многим детям с ЗПР присущи нарушения речи. Часто от-

мечается несформированность всех компонентов речи – 

дефекты звукопроизношения, недостатки фонематическо-

го развития, ограниченный словарный запас. Затрудне-

ны словообразовательные процессы. Незрелость внут-

риречевых механизмов приводит к трудностям в грамма-

тическом оформлении предложений. Основные проблемы 

касаются формирования связной речи. 

У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с тру-

Задержка психического раз-

вития соматогенного генеза, 

обусловлена хроническими 

соматическими заболевани-

ями внутренних органов ре-

бенка. 

Особенно негативно на раз-

витии могут сказываться тя-

желые инфекционные, неод-

нократно повторяющиеся 

заболевания в первый год 

жизни ребенка 

Задержка психического раз-

вития психогенного генеза 

связывается с неблагоприят-

ными условиями воспита-

ния, ограничивающими либо 

искажающими стимуляцию 

психического развития ре-

бенка на ранних этапах его 

развития. Отклонения в пси-

хофизическом развитии де-

тей определяются психо-

травмирующим воздействи-

ем среды 

Задержка психического раз-

вития церебрально-

органического генеза соче-

тает признаки незрелости 

нервной системы ребенка и 

признаки парциальной по-

врежденности ряда психи-

ческих функций 
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дом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к сте-

реотипам, преимущественно затрагивают бытовую тема-

тику. Ролевое поведение отличается импульсивностью. 

Не сформирована игра как совместная деятельность: дети 

мало общаются между собой в игре, игровые объедине-

ния неустойчивы, часто возникают конфликты, коллек-

тивная игра не складывается. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР 

обусловливает своеобразие их поведения и личностные 

особенности. Страдает сфера коммуникации, ребенок 

безынициативен, его эмоции недостаточно яркие, он не 

умеет выразить свое эмоциональное состояние, затрудня-

ется в понимании состояний других людей. Ребенок не 

может регулировать свое поведение на основе усвоенных 

норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения; 

не может подчиниться правилам, не способен к длитель-

ным интеллектуальным усилиям. 

Не сформированы все структурные компоненты учебной 

деятельности.При выполнении заданий учебного типа ре-

бенок не проявляет к ним интереса, стремится поскорее 

закончить непривлекательную для него деятельность, не 

доводит работу до конца. Он с трудом принимает про-

грамму, предложенную взрослым в виде образца, и осо-

бенно в виде словесной инструкции, не удерживает ее на 

протяжении работы. Действует недостаточно осознанно, 

не может вербализировать правила, по которым нужно 

выполнять задания, не может дать словесный отчет, рас-

сказать, как он выполнял работу. Затрудняется в выборе 

адекватных способов для выполнения задания. Особые 

проблемы касаются саморегуляции и самоконтроля: ре-

бенок не замечает своих ошибок, не может адекватно 

оценить результат. 

Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

Содержание образовательной деятельности выстраивает-

ся с учетом концентрического принципа. Ознакомление 

детей с определенной областью действительности от эта-

па к этапу усложняется, т.е. содержание одной и той же 

темы раскрывается в следующей последовательности: 

предметная, функциональная и смысловая стороны, сфера 

отношений, причинно-следственных, временных и про-

чих связей между внешними признаками и функциональ-

ными свойствами. Таким образом, повторность в работе 

с детьми позволяет формировать у них достаточно проч-

ные представления об окружающем мире, социализиро-

вать детей, обеспечивать их всесторонне развитие, преду-

преждать и корригировать психомоторные нарушения. 

Коррекционно-развивающая работа  проводится в про-

цессе занятий, экскурсий, экспериментирования, подвиж-

ных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализован-

ных игр и т.д. Особенности организации образовательной 

деятельности с детьми с ЗПР состоят в необходимости 

индивидуального и дифференцированного подхода, сни-

женного темпа обучения, структурной простоты со-
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держания знаний и умений, наглядности, возврата к уже 

изученному материалу, развития самостоятельности и 

активности детей.  

Коррекционно-развивающая работа в основном представ-

ляет собой игровую деятельность. Игры-занятия являются 

ведущими в образовании детей этой категории, так как 

дети нуждаются в упорядочивании своей деятельности, в 

определенном алгоритме ее реализации. Педагогический 

замысел игрового занятия направлен на решение коррек-

ционно-развивающих, обучающих, воспитательных задач. 

В разных формах организации деятельности детей игро-

вой метод используется как ведущий. 

Организация развивающей 

предметно-

пространственной  

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна 

соответствовать возрасту, уровню развития, интересам, 

склонностям, способностям и личным особенностям де-

тей группы. 

Подбор специальных материалов и оборудования должен 

осуществляться для тех видов деятельности, которые в 

наибольшей степени будут способствовать решению раз-

вивающих задач: 

- различные варианты материалов по одной теме (живые 

объекты, объемные предметы, плоскостные предметы, 

иллюстрации, книги); 

- игротека сенсорного и познавательного развития -  иг-

ровой материал для развития логического действия срав-

нения, логических операций классификации, сериации, на 

узнавание по описанию, ориентировку по схеме («Найди 

ошибку художника», «Логический домик», «Четвертый 

лишний», «Найди отличия», Логические блоки Дьене-

ша»); 

- подборка игрового материала для развития мелкой мо-

торики (мозаики, пазлы, игры-шнуровки); 

- схемы и алгоритмы действий, операционные карты, от-

ражающие последовательность действий по созданию ка-

кого-либо продукта; 

- модели последовательности рассказывания, описания; 

- модели сказок и др. 

3. Нарушения зрения 

Характер, степень выра-

женности зрительного вос-

приятия: 

- биологическая недостаточность, предопределяющая 

особенности процесса взаимодействия ребёнка с людьми 

и предметным миром посредством видения. 

Слепые с полным отсутстви-

ем зрения и дети с остаточ-

ным зрением, при котором 

острота зрения равна 0,05 D 

и ниже на лучше видящем 

глазу. 

Слепота – наиболее резко выраженная степень нарушения 

зрения, когда невозможно или сильно ограничено зри-

тельное восприятие окружающего мира вследствие глу-

бокой потери остроты центрального зрения, или сужения 

поля зрения, или нарушения других зрительных функций. 

При абсолютной слепоте на оба глаза выключены зри-

тельные ощущения. 

При практической слепоте наблюдается остаточное зре-

ние, при котором сохраняется светоощущение или ча-

стичное форменное видение. При светоощущении слепые 

дети отличают свет от тьмы. При частичном видении 
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формы слепые могут посчитать пальцы вблизи лица, вос-

принимать свет, цвет, контуры, силуэты предметов на 

близком расстоянии. Остаточное зрение характеризуется:  

- неравнозначностью взаимодействия различных зритель-

ных функций и несоответствия их параметров; 

- неустойчивостью зрительных возможностей и снижени-

ем скорости и качества переработки информации; 

- наступлением быстрого утомления из-за снижения рабо-

тоспособности зрения. 

Слабовидящие со снижением 

зрения от 0,05 до 0,2 D на 

лучше видящем глазу с оч-

ковой коррекцией 

Слабовидение – это значительное снижение остроты зре-

ния, возникающее вследствие глазных болезней на фоне 

общего заболевания организма. Чаще всего причиной 

слабовидения является аномалия рефракции. Наиболее 

распространённой формой является миопия (близору-

кость), затем гиперметропия (дальнозоркость) и астигма-

тизм. У слабовидящих детей отмечается нарушение цве-

тового зрения.  

Миопия (близорукость) – нарушение преломляющей спо-

собности глаза (параллельные лучи света, преломляясь в 

глазу, соединяются перед сетчаткой). 

Гиперметропия (дальнозоркость) - нарушение преломля-

ющей способности глаза (параллельные лучи света, пре-

ломляясь в глазу, соединяются за сетчаткой). 

Астигматизм – аномалия преломляющей способности 

глаза (рефракции), обусловленная неравномерной кри-

визной роговицы. При астигматизме наблюдается сочета-

ние различных видов аномалий рефракции или разных 

степеней одного её вида (например, близорукости и даль-

нозоркости). 

Дети с косоглазием и ам-

блиопией  

Косоглазие и сопровождающая его амблиопия проявляет-

ся в нарушении бинокулярного видения, в основе которо-

го лежит поражение различных отделов зрительного ана-

лизатора и его сенсорно-двигательных связей. 

Косоглазие – заболевание, характеризующееся нарушени-

ем бинокулярного зрения в результате отклонения зри-

тельной оси одного глаза от общей точки фиксации и в 

большинстве случаев снижением остроты зрения косяще-

го глаза.  

Амблиопия – понижение зрения без видимых причин, вы-

ражающееся в снижении остроты зрения.  

При дефекте зрения для детей характерно несформиро-

ванность зрительного восприятия:  

- значительное отставание в распознании формы, цвета, 

различении контраста предметов; 

- трудности выделения объёма, величины, протяжённости 

и расстояния между предметами;  

- отставание в целостности восприятия предметов; 

- затруднение формирования трёхмерного зрительного 

образа; 

- фрагментарность и нечёткость зрительных представле-

ний; 

- схематизм и вербализм представлений; 
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- недостаточное развитие мыслительной деятельности, 

ориентировка на несущественные признаки, ошибочные 

обобщения; 

- сложности формирования двигательных навыков (темп, 

точность координации движений, отставание в развитии 

зрительно-моторной координации и микроориентирова-

ния); 

- отклонения в сроках становления речи и своеобразие 

этого процесса (нарушение словесного опосредования, 

стойкие нарушения звукопроизношения, трудности уста-

новления предметной соотнесённости слова-образца, 

усвоения лексико-грамматических категорий, овладения 

связной речью); 

- обеднённость чувственной стороны речи и предметных 

представлений; 

- накопление в речи детей слов без конкретного содержа-

ния и недостаточное понимание семантической основы 

слова. 

Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

Направления психолого-педагогической помощи:  

- развитие вестибулярного аппарата;  

- развитие двигательной сферы;  

- развитие остаточного зрения, формирование зрительно-

го внимания;  

- развитие осязательного восприятия;  

- развитие слухового восприятия;  

- развитие движений рук. 

Взаимосвязь психолого-педагогической коррекции с ле-

чением зрения. 

В образовательный процесс вводится дозированная зри-

тельная нагрузка при рассматривании иллюстраций, ри-

совании, просмотре видеоинформации и др. 

Важным требованием распорядка жизни детей является 

система двигательной активности ребёнка, предусматри-

вающая преодоление гиподинамии у детей, обусловлен-

ная трудностями их зрительно-двигательной ориентиров-

ки, включающая специальные занятия по лечебной физ-

культуре, ритмике, ориентировке в пространстве, физ-

культурные минутки.  

Одновременно с общеобразовательным процессом осу-

ществляется коррекционная работа, направленная на пре-

одоление отклонений в психическом развитии детей. Все 

занятия носят индивидуально-дифференцированный ха-

рактер в зависимости от потребности в них ребёнка. При-

менение средств наглядности осуществляется с учётом 

своеобразия зрительного восприятия. Предметы, явления, 

иллюстрации, игрушки, по которым слабовидящие со-

ставляют словесное описание, должны быть зрительно 

доступны детям. Изображения на картинках не должны 

быть перегружены объектами. Речь педагога должна слу-

жить примером, быть образной, выразительной и эмоцио-

нально окрашенной.  Особое значение имеет активное 

включение в процесс обследования предметов сохранных 
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анализаторов. Дополнительная информация получается за 

счёт полисенсорных взаимосвязей (слухо-двигательных, 

тактильно-двигательных, осязательных и др.) и обеспечи-

вает детям более полную и точную информацию об объ-

екте. Основными методами и средствами являются 

наблюдения, обследование, экскурсии, дидактические иг-

ры, упражнения с натуральными объектами или их изоб-

ражениями, просмотры диафильмов, рассматривание раз-

личных видов наглядности (картинки, игрушки, муляжи и 

др.), беседы об увиденном, слушание грамзаписей, при-

менение магнитофонных записей и т.п. Но ведущим оста-

ётся использование конкретного материала, активно вос-

принимаемого детьми (поэтапное обследование предме-

та). 

Организация развивающей 

предметно-

пространственной  

среды 

Для ребёнка с особенностями зрительного восприятия 

при нарушении зрения следует уделять большое внима-

ние развитию зрительно-двигательной ориентировки в 

пространстве, что помогает закреплять и развивать пред-

ставления об окружающем мире, накапливать жизненный 

опыт.  

Обеспечивая ребёнку лучшие условия для видения, по 

пути перемещения и в самих помещениях используют 

разные маркеры: световые, цветовые атрибуты, сигналы. 

На лестничных проёмах начало и конец перил обознача-

ют цветными кубиками (можно надрезанные пластмассо-

вые шары одеть с двух сторон на перила). Угол косяка 

дверного проёма обозначается на уровне глаз ребёнка по-

лоской контрастного цвета длиной 40-50 см., на дверную 

ручку наклеивают круг. На шкафчик в раздевалке, кро-

вать, в ячейку для полотенца наклеивают ориентиры из 

одинаковых объёмных картинок.  

В центре музыкального и физкультурного залов на ковре 

фиксируют яркие цветовые ориентиры, которые помога-

ют детям найти место при перестроении.  

Взрослые обязательно сразу проговаривают ребёнку, ка-

кие ориентиры есть в помещениях, по дороге из группы в 

другие помещения детского сада.  

Крайне важно соблюдать дозированный режим зритель-

ных нагрузок и специальный режим освещения:  

- обязательное проведение зрительной гимнастики при 

высокой зрительной нагрузке во время фронтальных за-

нятий (схемы-тренажёры для зрительных гимнастик); 

- индивидуальное освещение рабочего места во второй 

половине дня (настольные лампы в зонах изодеятельно-

сти, книжных уголках и др.). 

Подбор адекватного дидактического материала по цвету, 

форме, размеру и методически правильное его преподне-

сение воспитатель осуществляет используя рекомендации 

учителя-дефектолога (тифлопедагога): 

- посадить ребёнка с нарушением зрения следует ближе к 

рассматриваемому объекту или использовать индивиду-

альную наглядность (дать ребёнку в руки предмет или 
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копию рассматриваемой картинки); 

- для устойчивости понятия необходимо сочетать описа-

ние предмета с активным его исследованием, для этого 

следует предложить ребёнку изучить его при помощи 

зрения, осязания, слуха и других анализаторов; 

- размер наглядного материала при фронтальном предъ-

явлении должен быть крупным (15-20 см), при индивиду-

альном предъявлении учитывается острота зрения (детям 

с остротой зрения от 0,01 до 0,3 D рекомендуется давать 

материал с изображением от 3 см и более, с остротой зре-

ния от 0,4 D и выше – не менее 2 см); 

- предложенная детям наглядность должна быть яркой 

расцветки (красный, оранжевый, жёлтый), с чётким кон-

туром, с минимальным количеством второстепенных де-

талей, быть легко узнаваемой; 

- при проведении с детьми фронтальных занятий при де-

монстрации объектов использовать фоны, улучшающее 

зрительное восприятие (наглядный иллюстрированный 

материал следует показывать на контрастном фоне, 

направлять внимание детей на выделение различных при-

знаков предметов, помня, что ребёнку с нарушением зре-

ния требуется на это больше времени, чем нормально ви-

дящим; 

- материал лучше располагать в вертикальном положении 

(на доске, мольберте или специальной подставке), чтобы 

каждый ребёнок мог его рассмотреть; нужна хорошая 

освещённость, расположение на уровне глаз детей, 

предъявление материала на достаточном  для зрительного 

восприятия расстоянии; 

- при демонстрации нескольких изображений размещать 

их на доске, мольберте (в количестве не более 6-8 шт., 

если предметы размером от 10 до 15 см и объекты разме-

ром 20-25 см – не более 5 шт. одновременно) 

Размещать объекты следует так, чтобы они не сливались в 

единую линию или пятно, а выделялись и могли быть 

рассмотрены по отдельности. 

В лечебных целях ребёнку с нарушением зрения врач-

офтальмолог может назначить не только постоянное но-

шение очков, но и ношение окклюдера (специальные 

глазные пластыри, которые применяются для заклеивания 

линзы очков, во время лечения амблиопии и косоглазия у 

детей) на некоторое время дня. В зависимости от того, 

какой глаз в этот момент открыт у ребёнка, педагог дол-

жен демонстрировать игрушку, образец движений, иллю-

стрированный наглядный материал перед видящим гла-

зом. 

Для эффективного развития ребёнка с нарушением зрения 

необходима предметно-пространственная среда, насы-

щенная различными сенсорными раздражителями и усло-

вия для двигательной активности: сенсорные уголки, за-

водные, звучащие, сделанные из разного материала иг-

рушки, дощечки с разными тактильными поверхностями, 
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пространство для подвижных игр со сверстниками, дет-

ские аудиокниги и т.д. 

4. Нарушения слуха 

Классификация нарушений: 

- стойкое двустороннее нарушение слуховой функции, 

при котором обычное речевое общение с окружающими 

затруднено или невозможно.  

Тугоухость – стойкое пони-

жение слуха, вызывающее 

затруднение в восприятии 

речи. Тугоухость может 

быть выражена в различной 

степени – от небольшого 

нарушения восприятия ше-

потной речи до резкого 

ограничения восприятия ре-

чи разговорной громкости. 

Детей с тугоухостью назы-

вают слабослышащими 

детьми. 

Нарушение слуха непосредственно влияет на речевое раз-

витие ребёнка и оказывает опосредованное влияние на 

формирование памяти, мышления. Особенности личности 

и поведения неслышащего и слабослышащего ребёнка не 

являются биологически обусловленными и при создании 

соответствующих условий поддаются коррекции. 

Неслышащий ребёнок лишён возможности через слухо-

вые ощущения и восприятие получать знания об окружа-

ющем мире, или они крайне ограничены. Это затрудняет 

процесс познания и оказывает отрицательное влияние на 

формирование ощущений и восприятий. 

В связи с нарушением слуха особую роль приобретает 

зрение, на базе которого развивается речь глухого ребён-

ка. Очень важными в процессе познания окружающего 

мира становятся двигательные, осязательные, тактильно-

вибрационные ощущения. 

Память неслышащих и слабослышащих детей отличается 

рядом особенностей. Значительно интенсивнее, чем у 

нормально слышащих детей, меняются представления 

(происходит потеря отчётливости, яркости воспроизведе-

ния объекта, уменьшение размеров, перемещение в про-

странстве отдельных деталей объекта, уподобление пред-

мета другому, хорошо известному). 

 Запоминание находится в тесной зависимости от способа 

предъявления материала, поэтому у детей затруднено за-

поминание, сохранение и воспроизведение речевого ма-

териала – слов, предложений, текстов. 

Специалисты отмечают, что особенности словесной па-

мяти детей с нарушениями слуха находится в прямой за-

висимости от замедленного темпа их речевого развития. 

Специфические особенности воображения детей с недо-

статками или отсутствием слуха обусловлены замедлен-

ным формированием их речи и абстрактного мышления. 

Воссоздающее воображение играет особую роль в позна-

вательной деятельности глухих и слабослышащих детей. 

Его развитие затрудняется ограниченными возможностя-

ми ребёнка к усвоению социального опыта, бедностью 

запаса представлений об окружающем мире, неумением 

перестраивать имеющиеся представления в соответствии 

со словесным описанием. 

Особенности мышления детей с нарушением слуха связа-

ны с замедленным овладением словесной речью. Наибо-

лее ярко это проявляется в развитии словесно-

логического мышления. При этом наглядно-действенной 

и образное мышление глухих и слабослышащих детей 

также имеет своеобразные черты. Умственное развитие 

нормально развивающегося ребёнка опирается на речь. У 

Глухота – наиболее резкая 

степень поражения слуха, 

при которой разборчивое 

восприятие речи становится 

невозможным. 

Глухие дети – это дети с 

глубоким, стойким двусто-

ронним нарушением слуха, 

приобретенным в раннем 

детстве (на первом-втором 

году жизни) или врожден-

ным. 

Позднооглохшие дети (т.е. 

те, которые потеряли слух в 

3-4 года и позже) после по-

тери слуха без коррекцион-

ной помощи очень быстро 

теряют речь.  
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ребёнка с нарушением слуха наблюдается расстройство 

всех основных функций речи (коммуникативной, обоб-

щающей, регулирующей) и составных частей языка (сло-

варный запас, грамматический строй, фонетический со-

став). Поэтому дети, страдающие глубокими нарушения-

ми слуха, в общем уровне развития отстают от своих 

сверстников. 

Нарушение или полная потеря слуха приводят к трудно-

стям в общении с окружающими, замедляет процесс 

усвоения информации, обедняет опыт детей и не может 

не отразиться на формировании их личности. 

Трудности общения и своеобразия взаимоотношений с 

обычными детьми могут привести к формированию неко-

торых негативных черт личности, таких как агрессив-

ность, замкнутость. 

По состоянию словесной речи это могут быть:  

- неговорящие (необученные) дети; 

- дети, в речи которых имеются отдельные слова (на 

начальном этапе обучения); 

- дети, имеющие короткую фразу с аграмматизмом; 

- дети с развёрнутой фразой с аграмматизмом; 

- дети с нормальной фразовой речью, соответствующей 

возрасту. 

Сохранению речи оглохшего дошкольника способствует 

проведение кохлеарной имплантации.  

Восстановление возможности слышать позволяет предот-

вратить распад речи  оглохшего ребёнка и обеспечивает 

адекватные условия для дальнейшего общего и речевого 

развития. 

Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

Психолого-педагогическая помощь строится на следую-

щих принципах:  

- всестороннее развитие ребенка;  

- взаимодействие специалистов с родителями;  

- взаимодействие всех специалистов, участвующих в реа-

билитации ребенка. 

Основные направления коррекционно-педагогической 

работы:  

- стимулирование общих движений;  

- развитие движений глаз, зрительной ориентировки;  

- развитие манипулирования, предметных действий;  

- формирование общения;  

- развитие речевого и неречевого слуха;  

- развитие речи;  

- развитие слухового восприятия (комплекс упражнений). 

Педагогические условия для проведения педагогической 

работы:  

- создание звуковой среды (усиление источников звука);  

- постоянное речевое общение с ребенком всех взрослых 

в семье;  

- обеспечение бинаурального слухопротезирования (под-

бор индивидуальной звукоусиливающей аппаратуры). 

Воспитание и обучение детей с нарушением слуха осу-
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ществляется в различных организационных формах. 

Большинство из них являются идентичными формам вос-

питания детей с нормативным развитием. Формы, связан-

ные с необходимостью организации специфической рабо-

ты с глухими и слабослышащими детьми: индивидуаль-

ные занятия по развитию слухового восприятия обучении 

произношению, фонетическая ритмика, речевые зарядки. 

В дошкольной сурдопедагогике рассматривается исполь-

зование наглядных, словесных, практических и игровых 

методов. 

Наглядные методы и приёмы обучения: 

- наблюдение, 

- рассматривание предметов, явлений, картин, 

- демонстрация слайдов, диафильмов, 

- использование компьютерных программ. 

К наглядным можно отнести также использование ряда 

приёмов, в основе которых лежит выполнение действий 

по подражанию, показ способа действия, образца задания 

и др. 

Эффективность использования наблюдения как метода 

обучения плохослышащих детей обеспечивается при вы-

полнении ряда условий: 

1. Учёт возрастных возможностей детей при отборе объ-

ектов и объёма представлений, формируемых в ходе 

наблюдений. Нецелесообразно организовывать наблюде-

ния одновременно за несколькими объектами или за объ-

ектами, мало понятными детьми; 

2. определение чётких целей  наблюдения и фиксация 

внимания детей на них; 

3. последовательность и планомерность осуществления 

процесса наблюдения, которые зависят от задач наблюде-

ния, внешнего вида наблюдаемых объектов, степени их 

знакомства детям; 

4. тесная связь между проведением наблюдений и фикса-

ция их в речи (указание на соответствующие объекты, их 

детали, называние их устно, использование табличек с 

написанными словами, либо записывание слов). Новые 

слова включаются в общение с детьми, используются в 

рассказах, описаниях. 

Выполнение действий по подражанию и по образцу при-

меняются в обучении игре, изобразительной деятельности 

и конструированию, труду, физическом воспитании, а 

также в формировании произносительных навыков. 

Практические методы обучения: 

- действия с предметами, 

- изобразительная и конструктивная деятельность, 

- игра, 

- моделирование. 

Словесные методы обучения: словесные инструкции, бе-

седа, рассказ педагога, чтение, объяснение. 

Применение словесных методов тесно связаны с практи-

ческими и наглядными методами, особенно на начальных 
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этапах воспитания. 

Один из методических приёмов в работе – выполнение 

действий детьми по словесной инструкции (конструкция 

побудительного характера, связанного с организацией де-

ятельности: «Рисуй»). 

Организация развивающей 

предметно-

пространственной  

среды 

Специальная предметная среда  должна обеспечивать не-

обходимые образовательные условия для развития поли-

сенсорного восприятия: 

- зрительного (формирование понятий «цвет», «величи-

на», «форма», пространственных отношений и целостного 

восприятия предметов); 

- слухового (восприятие речевых и неречевых звуков, 

слов-звукоподражаний и слов в лепетной форме, звучания 

различных музыкальных инструментов); 

- тактильно-двигательного (определение формы, величи-

ны, материала и других свойств предметов на ощупь и по 

обводящему движению); 

- вибрационного восприятия (реакции на вибрационные 

раздражители); 

- двигательной активности; 

- мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного, 

словесно-логического); 

- понимания устной речи, элементов жестовой речи, вне-

ситуативного понимания речи; 

- игровой деятельности (поэтапное формирование). 

Для этого развивающая предметно-пространственная сре-

да должна включать: 

- игрушки, картинки, таблички для изучения простран-

ственных понятий; 

- схемы составления описательных рассказов, предложе-

ний; 

- схемы последовательных действий; 

- модели изучения лексических тем и др. 

Развивающее пространство группы должно содержать до-

статочное количество игрового материала для развития 

полисенсорного восприятия: игры, где необходимо под-

бирать цвет и форму к изображениям реальных предме-

тов, конструкторы с прилагаемыми схемами построек или 

поделок, игры с блоками Дьенеша, парные карточки, раз-

резные картинки, музыкальные инструменты, звучащие 

игрушки, шумовые коробочки, тактильное лото, тканевые 

мешочки с парными предметами, доски Сегена для опре-

деления формы и величины на ощупь и по обводящему 

движению, сенсорные дорожки и др. 

5. Нарушения опорно-

двигательного аппарата 

Нарушения опорно-двигательного аппарата - это невоз-

можность или ограничение двигательных функций ребён-

ка, которые полностью или частично препятствуют раз-

витию личности, мотивации и способностей в различных 

видах деятельности 

Виды патологии опорно-

двигательного аппарата:  

 1. Нарушения опорно-

Двойная гемиплегия – самая тяжёлая форма, произвольная 

моторика отсутствует или резко ограничена. Дети не си-

дят, не стоят, не ходят. 
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двигательного аппарата, 

обусловленные заболевани-

ем нервной системы (ДЦП, 

полиомиелит) 

2. Врожденная патология 

ОДА (косолапость и др. де-

формации стоп, сколиоз, бо-

лезнь Пертеса).  

Приобретенные заболевания 

и повреждения опорно-

двигательного аппарата 

(травматические поврежде-

ния, полиартрит, заболева-

ния скелета, системные за-

болевания скелета). 

Болезнь Пертеса - это заболевание тазобедренного суста-

ва, приводящее к омертвению и деградации его тканей. 

Страдают этим заболевание в основном дети от 3 до 5 лет, 

реже встречается заболевание у детей до 12 лет. Болезни 

подвержены в основном мальчики. Для разгрузки пора-

женного сустава ребенок передвигается на костылях. 

 Врожденная деформация стоп - нарушение характеризу-

ется типичной походкой с опорой на тыльно-наружную 

поверхность стопы, при односторонней деформации - 

хромота, при двусторонней - походка мелкими шажками, 

переваливающаяся у детей 1,5 -2 лет, у детей старшего 

возраста с перешагиванием через противоположную де-

формированную стопу.  

Дети с этими видами нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, как правило, не имеют отклонений в развитии 

познавательной деятельности. 

Двойная гемиплегия – самая тяжёлая форма, произвольная 

моторика отсутствует или резко ограничена. Дети не си-

дят, не стоят, не ходят. 

При всех формах церебрального паралича (вне зависимо-

сти от степени тяжести нарушений двигательных функ-

ций) имеет место задержка и нарушение тактильного и 

мышечно-суставного чувства, что ведёт к существенному 

нарушению действенного познания; отмечается наруше-

ние деятельности различных анализаторных систем, в 

связи с чем у детей наблюдается недостаточность про-

странственных и временных представлений, значительно 

позже формируется представление о ведущей руке, о ча-

стях лица и тела, с трудом усваиваются многие простран-

ственные понятия, понимание предлогов и наречий, от-

ражающих пространственное отношение. 

Психическое развитие при ДЦП характеризуется выра-

женностью психоорганических проявлений – замедленно-

стью, истощаемостью психических процессов: трудно-

стями переключения на другие виды деятельности, недо-

статочностью концентрации внимания, замедленностью 

восприятия, снижением объема механической памяти, 

низкой познавательной активностью (пониженный инте-

рес к знаниям, плохая сосредоточенность, медлитель-

ность), нарастающим утомлением при выполнении ин-

теллектуальных заданий, что неблагоприятно сказывается 

на развитии познавательной деятельности. Особенности 

эмоционально-волевой сферы проявляются в виде повы-

шенной эмоциональной возбудимости, раздражительно-

сти, двигательной расторможенности у одних детей, в ви-

де заторможенности, застенчивости, робости у других. 

Склонность к колебаниям настроения часто сочетается с 

инертностью эмоциональных реакций. Двигательные 
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нарушения, ограничивающие возможности передвиже-

ния, предметно-практической деятельности, социальных 

контактов отрицательно сказываются на развитии речи. 

При ДЦП отмечается задержка и нарушение все сторон 

речи - лексической, грамматической и фонетико-

фонематической. Наиболее частые формы речевой пато-

логии при ДЦП - различные формы дизартрии и моторная 

алалия. 

Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

В комплексное восстановительное лечение детского це-

ребрального паралича включаются разнообразные сред-

ства: медикаментозные, различные виды массажа, лечеб-

ная физкультура (ЛФК), ортопедическая помощь, физио-

терапевтические процедуры. Важное условие комплекс-

ного воздействия - согласованность действий специали-

стов различного профиля: невропатолога, психоневроло-

га, врача ЛФК, логопеда, дефектолога, психолога, воспи-

тателя. 

Организация занятий в рамках ведущей деятельности. 

В зависимости от двигательных нарушений воспитатель 

специально подбирает задания, которые будут эффектив-

ны именно для этого ребенка. Основным методом ис-

правления и коррекции нарушения в двигательной сфере 

является лечебная физическая культура (ЛФК). Эти заня-

тия проводит врач ЛФК. Дополнительно нужно соблю-

дать ортопедический режим, т.е. носить специальную 

обувь и следить за осанкой и посадкой за столом. 

В играх-упражнениях для тренировки двигательных 

функций эффективно использовать рифмованные стихи 

для ритмического сопровождения действий и положи-

тельного эмоционального настроя ребенка.  

Дети, у которых наблюдаются тяжелые двигательные 

нарушения, работают совместно с педагогом «рука в ру-

ке». 

Важным и необходимым моментом является формирова-

ние у детей желания к деятельности и развитие при этом 

познавательных интересов. На занятиях необходимо до-

биваться того, чтобы ребенок получал от заданий и 

упражнений удовольствие и удовлетворение. Педагогам 

нужно чаще поощрять ребенка и таким образом развивать 

у него уверенность в своих силах. Необходимо также по 

мере возможности привлекать ребенка к выполнению ка-

ких-то несложных поручений и участию в общественно-

полезном труде вместе с другими детьми. 

Интеллектуальное развитие детей имеет свои особенно-

сти и методы коррекции (нормативное развитие, ЗПР, ум-

ственная отсталость). 

Организация развивающей 

предметно-

пространственной  

среды 

Специальные условия, создаваемые в детском саду, 

должны обеспечить: 

- развитие двигательных функций – методом торможения 

и облегчения (торможение нежелательных движений, со-

провождаемых повышением мышечного тонуса, облегча-

ет произвольную сенсомоторную активность); формиро-
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вание захвата- отпускания предмета, дифференцирован-

ные движения пальцев, подготовка и развитие самостоя-

тельной ходьбы; 

- стимуляцию начальных голосовых реакций; 

- формирование первичных коммуникативных произно-

сительных навыков.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна 

содержать игрушки с опорой на реальный уровень разви-

тия ребенка.  

Поскольку двигательный дефицит является ведущим при 

нарушении опорно-двигательного аппарата (особенно при 

ДЦП), при организации специальной предметно-

пространственной среды необходимо создавать условия 

поддержки вертикального положения ребенка (вертика-

лизация) и развития разнообразных движений. Самое 

главное при поддержке активности ребенка помочь ему 

создать устойчивое равновесие, хорошо фиксированное 

положение. Вертикализация помогает ребенку не думать 

о переносе центра тяжести при любой смене позы (пово-

рот головы, движение рукой), а обеспечивает правильное 

восприятие окружающего мира, ориентировку в нем, дает 

силы для игровой, продуктивной деятельности. 

Вертикализация обеспечивается специальными приемами 

лечебной физкультуры, а также фиксаторами головы и 

конечностей, вертикализаторами. 

Организация движения связана с соблюдением индивиду-

ального ортопедического режима для каждого ребенка. В 

соответствии с рекомендациями врача-ортопеда, инструк-

тора ЛФК определяются правила посадки и передвижения 

ребенка с использованием технических средств реабили-

тации.  

Для ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата планируется весь маршрут передвижения ребенка по 

детскому саду, все режимные моменты и их обеспечение 

(посещение туалета, сидение за столом, прогулки, двига-

тельные занятия); планируются педагогические действия 

по организации обучения взаимодействия с другими 

детьми. 

В группе должно быть достаточное количество игрового 

материала для предметно-манипулятивной деятельности:  

- сенсорное лото, включающее предметы разного цвета, 

формы, вкуса, температуры, размера, текстуры, звучания 

и др.; 

- массажные игрушки различной формы, жесткости и 

размера (мячики, щеточки, колечки и др.); 

- игры для развития мелкой моторики -  прищепки, шну-

ровки, бусы и др. 

Создание специального пространства – это организация 

рабочего места для занятий с ребенком: подбор мебели и 

технических средств в соответствии с антропометриче-

скими данными ребенка (рост, вес), спецификой двига-

тельных нарушений (спастика, гипотонус, наличие гипер-
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кинеза и др.). 

Место, где занимается ребенок, должно иметь комфорт-

ное освещение, минимальное количество предметов в по-

ле зрения ребенка, специальные приспособления для за-

крепления предметов на поверхности стола и др.  

Предпочтительным является зонирование пространства 

группы на зоны игры, отдыха, занятий и прочего с за-

креплением местоположения в каждой зоне определён-

ных объектов и предметов.  

6. Эмоциональные рас-

стройства (ранний детский 

аутизм, расстройства аути-

стического спектра) 

Ранний детский аутизм – это отклонение в психическом 

развитии ребенка, главным проявлением которого являет-

ся нарушение общения ребенка с окружающим миром. 

Дети с аутизмом характеризуются чрезмерной  самоизо-

ляцией, всепоглощающим пристрастием к однообразию, 

неспособностью принять общепринятые способы поведе-

ния в обществе. 

 

 

Первая группа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети с тяжелым вариантом 

аутизма, проявляющегося 

как полная отрешенность 

от окружающего мира. Их 

поведение описывается как 

«полевое», они ускользают 

от любых попыток взаимо-

действия. Для них харак-

терно максимальное избе-

гание зрительного контак-

та, отсутствует речь. Такие 

дети могут не проявлять 

дискомфорта, не реагиро-

вать на боль, быть нечув-

ствительными к опасности. 

Когда взрослые проявляют 

особую настойчивость в 

попытках организовать их 

поведение, может возник-

нуть самоагрессия. Не имея 

активного соприкоснове-

ния с миром, дети не разра-

батывают  активных форм 

аутостимуляции и защиты, 

тонизирование достигается 

впитыванием внешних впе-

чатлений, переживанием 

динамики окружающего 

мира (движением, карабка-

ньем на высоту, кружением 

и т.д.). 

 

 

 

1. Нарушение коммуника-

ции 

- недостаточное или полное 

отсутствие потребности в 

контактах с окружающими; 

- отсутствие отклика на 

собственное имя и другое 

обращение при сохранном 

слухе (ощущение глухоты); 

- нарушение в использова-

нии многообразных невер-

бальных типов поведения 

(контакт глаз, мимика, позы 

тела, жесты) для общения, 

отсутствие жестов привет-

ствия, прощания, утвер-

ждения-отрицания; 

- неспособность создать от-

ношения со сверстниками 

(играют в одиночку, часто в 

обособленном месте); 

- слабость эмоционального 

реагирования по отноше-

нию к близким (вплоть до 

полного безразличия); 

- безразличие, равнодушие, 

отчужденность по отноше-

нию к другим людям. 

2. Стереотипии  

- многократные повторения 

одних и тех же действий, 

странные движения тела в 

строгой последовательно-

сти (раскачивания, однооб-
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 разные повороты головы, 

ритмические сгибания 

пальцев, машущие движе-

ния кистью, предплечьем; 

хождение или бег по кругу); 

- приверженность к сохра-

нению неизменности окру-

жающего; 

- очевидная навязчивая 

склонность к специфичным, 

нефункциональным быто-

вым обрядам (ритуальность 

в соблюдении режима, вы-

боре еды, одежды, маршру-

та прогулок); 

- захваченность стереотип-

ными интересами, одной и 

той же игрой, одной темой 

в рисовании, разговоре; 

- влечение к ритму: раска-

чивание, верчение, трясение 

предметов под ритмичную 

музыку; скандирование 

стихотворений; выстраива-

ние узоров или линий из 

игрушек, мелких предме-

тов; одержимость листани-

ем страниц книги. 

3. Речевые нарушения 

- отсутствие целенаправ-

ленного использования ре-

чи для коммуникации; 

- эхолалии – немедленные 

или задержанные повторе-

ния услышанных слов или 

фраз; 

- длительное отставание в 

способности правильно ис-

пользовать в речи личные 

местоимения; 

- речь носит характер «по-

пугайности»; 

- неспособность задавать и 

отвечать на вопросы; 

- необычный темп, ритм, 

мелодика, интонации речи. 

4. Патология развития сен-

сорной сферы (снижение 

или повышение разных ви-

дов чувствительности): 

Зрительный анализатор –  

Взгляд «мимо», «сквозь», 

Вторая группа Дети, которые активно от-

вергают контакты, они из-

бирательны в отношениях 

со средой, с жесткой фик-

сацией позитивных и нега-

тивных впечатлений. У 

этих детей в наиболее тя-

желых формах проявляют-

ся страхи, негативизм, 

агрессия и самоагрессия, 

развиваются самые изощ-

ренные способы физиче-

ской аутостимуляции, за-

глушающей выраженный 

дискомфорт и страхи. Речь 

носит характер простых 

штампов, эхолалий, харак-

терно отсутствие личных 

местоимений, они также 

активно используют для 

аутостимуляции скандиро-

вание стихов, аффективно 

заряженных слов. 

Третья  группа Дети способны более ак-

тивно взаимодействовать 

со средой, стремятся 

неукоснительно реализо-

вывать свою программу. 

Демонстрируют захвачен-

ность аутистическими пе-

реживаниями, трудности 

диалога с окружением, по-

нимания эмоциональных 

связей и отношений. Сте-

реотипность проявляется в 

однообразных фантазиях (в 

основе которых обычно 

лежат страхи), интеллекту-

альных увлечениях, невоз-

можность подчинять логи-

ку своего поведения меня-

ющимся обстоятельствам. 

Постоянное переживание, 

проговаривание, проигры-

вание одних и тех же тем, 

накопление и систематиза-

ция поистине энциклопе-

дических, но не привязан-

ных обычно к реальности 

знаний, служат целям ауто-

стимуляции. Речь отлича-
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ется развернутостью, 

сложностью грамматиче-

ских конструкций, но пред-

ставляет собой монолог. 

отсутствие слежения за 

объектом («псевдослепота») 

и наоборот – заворожен-

ность беспредметным объ-

ектом (световым пятном, 

блестящей поверхностью). 

Зрительная гиперсензитив-

ность проявляется в испуге 

при включении света, раз-

двигании штор, предпочте-

нии темноты, использова-

нии бокового зрения. 

Слуховой анализатор –  

отсутствие реакции на звук 

(«псевдоглухота»), либо 

наоборот – гиперсензитив-

ность: страх отдельных зву-

ков с отсутствием привыка-

ния к ним, предпочтение 

тихих (ребенок закрывает 

уши руками при громких 

звуках) 

Тактильный анализатор –  

гипо-, либо гиперпатиче-

ская реакция на мокрые пе-

лёнки, купание, причесыва-

ние;  

плохая переносимость 

одежды, обуви, сопротив-

ление при одевании, так-

тильные стереотипии. 

Вкусовой анализатор – де-

тям свойственна выражен-

ная избирательность в еде, 

обследование окружающих 

с помощью облизывания, 

недостаточное различение 

съедобного и несъедобного. 

Обонятельный анализатор 

– гиперсензитивность к за-

пахам, обследование окру-

жающего с помощью обню-

хивания. 

5. Двигательное развитие 

аутичного ребенка – это не 

столько развитие моторных 

навыков реальной адапта-

ции к миру, сколько накоп-

ление стереотипных спосо-

бов извлечения приятных 

вестибулярных проприо-

цептивных тактильных 

Четвертая группа Дети проявляют попытки 

реального контакта с окру-

жением, прежде всего с 

близкими людьми. Прояв-

ляется крайняя ранимость и 

выраженные трудности в 

организации взаимодей-

ствия. Отмечается задержка 

моторного, речевого, эмо-

ционального развития; 

медлительность, быстрая 

истощаемость; выраженная 

тревожность. Поведению 

свойственна стереотип-

ность, которая проявляется 

в негибкости, крайнем кон-

серватизме. Сложных форм 

физической аутостимуля-

ции не развивается. Основ-

ной формой тонизирования 

является заряжение эмоци-

ональным состоянием 

близкого человека, требу-

ется его постоянная под-

держка и одобрение. 
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ощущений. Глубокая за-

держка развития бытовых 

навыков. Неловкость, неук-

люжесть при выполнении 

любого предметного дей-

ствия сочетаются с удиви-

тельной ловкостью движе-

ний в стереотипе аутости-

муляции. Такой ребёнок 

часто годами не в состоя-

нии научиться простейшим 

навыкам самообслужива-

ния. Но может выкладывать 

узоры из мелких предметов, 

карабкаться по мебели, не 

падая и не ушибаясь; изби-

рательно напрягать и рас-

слаблять отдельные мыш-

цы, сосредотачиваясь на 

возникающих ощущениях.  

6. Специфическое интел-

лектуальное развитие 

- парциальная одаренность 

– способность достигать 

высокого мастерства в от-

дельно взятом виде дея-

тельности; 

- хорошая механическая 

память (необычная про-

странственная (запомина-

ние маршрутов, расположе-

ние знаков на листе, гео-

графической карте, грам-

пластинке) и слуховая па-

мять); 

- буквальное восприятие 

информации; 

- трудности в формирова-

нии понятий; 

- интерес к знаку (букве, 

цифре, географической кар-

те). 

Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

При установлении контактов следует исключить любое 

давление или нажим и даже прямое обращение к ребенку 

во избежание неприятных для него ситуаций. Первые 

контакты с ребёнком необходимо устанавливать, когда он 

испытывает какие-либо приятные ощущения. Постепенно 

нужно увеличивать число этих положительных моментов 

и показывать ребенку собственными положительными 

эмоциями, что с человеком  - лучше. Работу по восста-

новлению у ребёнка потребности в общении нельзя фор-

сировать. Она может быть очень длительной. Усложнять 
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формы контактов можно только в том случае, если у ре-

бенка появятся положительные эмоции при общении со 

взрослыми и потребность в контактах с ними. Это услож-

нение происходит постепенно, с опорой на уже сформи-

ровавшиеся стереотипы взаимодействий с людьми. Эмо-

циональные контакты с ребенком должны быть строго 

дозированы. При их чрезмерном количестве ребёнок мо-

жет вновь отказаться от общения. Важно помнить, что 

при достижении эмоционального контакта с ребенком он 

становится более ранимым, поэтому в этот момент его 

особенно следует оберегать от различных конфликтных 

ситуаций.  

Организация развивающей 

предметно-

пространственной  

среды 

Организация предметно-пространственной среды группы, 

где находится ребенок с нарушением эмоционально-

волевой сферы (РАС) должна предусматривать его ком-

фортное пребывание и развитие.  

Создание специальных образовательных условий для этой 

категории детей должно обеспечивать: 

- преодоление негативизма, сенсорного и эмоционального 

дискомфорта, тревоги, страхов; 

- преодоление отрицательных аффективных форм пове-

дения (влечений, агрессии); 

- установление контакта с ребенком. 

Этому будет способствовать зонирование групповой ком-

наты для разных видов деятельности. Наполняемость зон 

должна соответствовать принципу учета зоны актуально-

го развития «самого слабого» ребенка и зоны ближайшего 

развития «самого сильного» ребенка в группе.  

Необходимо предусмотреть создание места для релакса-

ции: уголок (место за ширмой, кресло, коврик), где ребё-

нок мог бы уединиться, успокоиться, почувствовать себя 

защищенным и через некоторое время вернуться к детям.  

Интерьер этого пространства должен быть оформлен в 

спокойных пастельных тонах.  

Воспитанию организованного адекватного поведения ре-

бенка способствует использование воспитателем посто-

янных алгоритмов деятельности, схем, визуальных опор, 

расписаний и других вспомогательных средств. 

Предметно-пространственная среда группы должна рас-

полагать необходимым количеством игрового материала, 

способствующего проявлению ярких эмоциональных 

впечатлений, демонстрации разнообразных движений, 

концентрации внимания и воли, а также игрушками, 

предметами, атрибутами для спокойных занятий, при-

вычного стереотипного поведения. Чередование внешних 

раздражителей по новизне, силе воздействия обеспечат 

ребенку комфортное пребывание в среде сверстников.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна 

включать: 

- последовательные картинки, структурирующие деятель-

ность ребенка в течение дня и  обеспечивающие предска-

зуемость событий (зрительные опорные сигналы), кото-
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рые помогают детям сосредоточиться на актуальной в 

данный момент информации (режим дня, календарь, по-

следовательность заданий и др.); 

- картинки, отражающие различные эмоциональные со-

стояния ребенка – игры с «азбукой эмоций», которые по-

могают замечать эмоциональные состояния других лю-

дей, воспроизводить и анализировать собственные эмо-

ции; 

- книги разной степени сложности; 

- кукольный театр – прекрасное средство для развития 

взаимодействия между детьми, развития воображения и 

творческих способностей, поскольку от имени куклы ре-

бенку легче вступать в общение; 

- музыкальный центр с наушниками и набором музыкаль-

ных и литературных произведений, что дает возможность 

ребенку уединиться и отдохнуть  в течение дня. 

Целесообразно использовать не только помещения груп-

пы, но и другие различные помещения для разных типов 

занятий. Это помогает преодолеваь страхи и сложности 

освоения пространства, облегчает переключение, так как 

в каждом помещении закрепляется свой стереотип пове-

дения. 

 

Организация работы с детьми с особенностями развития, препятствующими  

освоению образовательной программы 

Объективным фактом становится понимание ситуации, когда сложности на пути 

образовательного процесса, даже в условиях инклюзивной модели, появляются не только 

у детей с ОВЗ. В детской популяции в последние годы отмечается увеличение  количества 

детей со специфическими отклонениями (особенностями)  как органического, так и функ-

ционального характера. Педагогическим сообществом эти дети отнесены к так называе-

мой «группе риска» детей, также имеющих «особые образовательные потребности» - 

особенности развития, препятствующие успешному  освоению образовательной про-

граммы. Для данной категории детей могут быть разработаны индивидуальные образова-

тельные маршруты, предусмотренные основной образовательной программой образова-

тельной организации. 

Данная группа детей на сегодняшний день выделяется наиболее широко и может 

быть представлена следующими категориями: 

 одарённые дети; 

 дети-билингвы; 

 часто болеющие дети; 

 леворукие дети; 

 дети с синдромом гиперактивности и дефицитом внимания; 

 дети с нарушением эмоционально-волевой сферы. 

Инклюзия в таком случае рассматривается, как процесс включения всех детей в 

общее (дошкольное) образование на основе особых образовательных потребностей дан-

ных категорий. В то же время, практически каждая из представленных категорий может 

входить в симптомокомплекс сочетанных нарушений, имеющихся у детей с ОВЗ. В этой 

ситуации обеспечение качества образовательного процесса становится возможным в рам-

ках определённого пересмотра ценностных характеристик образования и созданию свое-

временных практических рекомендаций для организации условий образования и воспита-

ния детей с особыми образовательными потребностями. 
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Организация работы с детьми с особенностями развития, препятствующими 

освоению образовательной программы  

Категория типов 

нарушенного разви-

тия 

Часто болеющие дети (ЧБД) 

Часто болеющие дети, это дети преимущественно дошкольного 

возраста, которые болеют различными респираторно-вирусными за-

болеваниями более четырёх раз в году. 

Особенности развития 

ребенка, препятству-

ющие освоению обра-

зовательной про-

граммы 

Часто болеющих детей относят к группе риска на основании случаев 

заболеваемости  острыми респираторно-вирусными инфекциями 

(ОРВИ): 

 дети до года  - четыре и более заболеваний в год; 

 от года до трёх лет – восемь и более заболеваний в год; 

 от четырёх до пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в 

год; 

 старше пяти лет –  четыре-шесть и более заболеваний в год. 

В таких случаях врачи указывают на снижение у ребёнка имму-

нитета, формирования у него хронических воспалительных очагов, и 

как следствие это приводит к нарушениям физического и нервно-

психического развития дошкольников.  

Принято считать, часто болеющих детей специфическим возрастным 

феноменом. 

Формы, методы, при-

емы 

работы с детьми 

Рациональный оздоровительный режим с применением  оздорови-

тельных методик: 

 дыхательная гимнастика, общеукрепляющая зарядка с элемен-

тами  ЛФК; 

  закаливание, витаминизация; 

 пальчиковая гимнастика, массаж и самомассаж (лицевой, ла-

донный, аурикулярный, волосистой части головы, плантарный и дру-

гие); 

 психогимнастика; 

 логоритмика; 

 проветривание, кварцевание; 

устранение аллергоисточников (организация индивидуального пита-

ния, исключение пухоперовых и шерстяных одеял, подушек, ковров). 

Организация разви-

вающей 

предметно-

пространственной  

среды 

Наличие в групповом помещении уголка здоровья, массажных доро-

жек с различными раздражителями, су-джок, лампы для кварцевания, 

оборудования для проведения закаливающий процедур. 

Специфика планиру-

емого  результата 

 

 определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а 

также состояние здоровья окружающих; 

 называет и показывает, что именно болит (какая часть тела, 

орган); 

 различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, 

разумно употребляет их, выбирает одежду и обувь соответ-

ствующие погоде, состоянию своего здоровья; 

 владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при 

работе за столом или с книгой, с рисунком, поделкой (рассто-

яние от глаз до текста, иллюстрации, контроль своей осанки), 

самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и прави-

ла здорового образа жизни. 
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Категория типов 

нарушенного разви-

тия 

Леворукие дети 

Леворукость – это предпочтение и активное пользование левой ру-

кой. Леворукость может быть временным признаком, часто её сме-

шивают с истинным левшеством, при котором у человека наблюда-

ются совершенно иное распределение функций между полушариями 

мозга. 

Особенности развития 

ребенка, препятству-

ющие освоению обра-

зовательной про-

граммы 

Для леворуких детей характерно проявление следующих характери-

стик: 

 сниженная способность зрительно-двигательной координации 

(дети плохо справляются с задачами на срисовывание графиче-

ского изображения,  с трудом удерживают строчку на письме, 

часто впоследствии имеют плохой почерк, медленный темп 

письма); 

 недостатки пространственного восприятия зрительной памяти 

(ошибки при расположении предметов в пространстве, зер-

кальное расположение графических элементов); 

 слабость внимания (трудности переключения и концентрации 

внимания), повышенная утомляемость и как следствие – сни-

женная работоспособность; 

 дети склонны к робости, неуверенности, подвержены страхам, 

быстрой смене настроения, при этом они более эмоциональны, 

чем их сверстники; 

 речевые нарушения (ошибки звукобуквенного анализа, замед-

ленный темп овладения чтением). 

 Важно помнить о том, что леворукость – это индивидуаль-

ный вариант нормы. 

Формы, методы, при-

емы 

работы с детьми 

Работа с леворукими  детьми должна выстраиваться с учётом двух ас-

пектов: 

 общеукрепляющие действия, направленные на полноценное 

развитие мозга – регулярная двигательная активность, закаливание 

(стимулирование развития мышц усиливает мозговую активность); 

 целенаправленные мероприятия по освоению конкретного 

навыка. 

Важными условиями становятся положительное отношение к левору-

кости и правильная организация рабочего мета (источник света нахо-

дится справа, расположение листа бумаги, тетради). Рекомендуется 

развитие пространственного мышления, зрительно-моторной коорди-

нации, соматогнозиса, предупреждение переутомления,  развитие  

эмоционального интеллекта.  

 В работе эффективны имитационные развивающие игры, психогимна-

стика (выражение своего эмоционального состояния в рисунке, в дви-

жении),  ауторелаксация. 

Организация разви-

вающей 

предметно-

пространственной  

среды 

 Составляющей развивающей предметно-пространственной 

среды, в которой воспитывается леворукий ребёнок должны 

стать пособия для формирования: 

 пространственных ориентировок и сенсомоторных процессов: 

геометрические фигуры, кубики, карточки, конструктор,  

«Волшебные мешочки» (с предметами  различной формы, раз-

мера и цвета – пуговицы, ракушки, мелкие игрушки из «кин-

дер-сюрпризов»  и так далее), модели, схемы, обводки, трафа-

реты, контуры, мячи; 
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 эмоциональной сферы: дидактические, сюжетно-ролевые игры,   

«Уголок уединения» и так далее. 

Специфика планиру-

емого  результата 

 

 у детей на достаточном уровне сформированы зрительно-моторные 

координации, зрительное восприятие память; 

 правильно сидеть, держать карандаш и ручку, дифференцировать 

строчку, уверенно выполнять различные графические элементы;  

 у детей сформировано положительное отношение к графическим 

упражнениям, письму, к учебной деятельности в целом; 

на фоне общей нормализации  эмоционального состояния, дети могут 

трансформировать полученные навыки саморегуляции в личный опыт. 

Категория типов 

нарушенного разви-

тия 

Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью  

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – невро-

логическо – поведенческое расстройство развития, начинающееся в 

детском возрасте и проявляющееся такими симптомами как труд-

ности концентрации внимания, гиперактивность,  плохо управляемая 

импульсивность. 

Особенности развития 

ребенка, препятству-

ющие освоению обра-

зовательной про-

граммы 

В основе синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (далее 

СДВГ)  лежит дисфункция центральной нервной системы. Дети  про-

явлениями СДВГ имеют выраженные проблемы концентрации внима-

ния, что существенно влияет на общую работоспособность. Страдает 

программирование поведения, проявляющееся в импульсивности, в 

сложности регуляции побуждений к деятельности, неспособности к 

самоконтролю. В ситуации эмоционального возбуждения эти дети «не 

успевают» сопоставлять свои желания с последствиями действий, 

вследствие чего испытывают трудности формирования межличност-

ных отношений.  

Выделяются варианты протекания СДВГ в зависимости от преобла-

дающих признаков: 

 синдром гиперактивности  без дефицита внимания; 

 синдром дефицита внимания без гиперактивности (чаще 

наблюдается у девочек – тихие, спокойные, «витающие в об-

лаках»); 

 синдром, сочетающий дефицит внимания и гиперактивность 

(наиболее распространённый вариант). 

Диагноз СДВГ – это не поведенческая проблема,  а медицинский и 

нейропсихологический диагноз, который может быть поставлен толь-

ко по результатам специальной диагностики. 

Формы, методы, при-

емы 

работы с детьми 

Оптимальные результаты достигаются при грамотном сочетании: 

 медикаментозного лечения; 

 психологического сопровождения; 

 нейропсихологической коррекции. 

Положительной динамики можно достигнуть при использовании: 

 дыхательных упражнений, направленных на стабилизацию 

ритма организма (активности мозга, дыхания, работы ЖКТ и других 

функций); 

 глазодвигательных и других специальных упражнений (разно-
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направленных и однонаправленных с языком), развивающих межпо-

лушарное взаимодействие, повышающих энергетизацию организма; 

 функциональных и коммуникативных упражнений. 

Важно! Без коррекции поведения родителей и/или ближнего окру-

жения - работы с ребёнком СДВГ становится практически бесполез-

ной! 

Организация разви-

вающей 

предметно-

пространственной  

среды 

Все занятия и события в группе включают продуктивную деятель-

ность с разными материалами. Рекомендуются  игры и занятия: 

 на развитие внимания, дифференцировки (с включением всех 

анализаторов – зрительного, слухового, тактильного, вкусовой и так 

далее); 

 на снятие импульсивности, гиперактивности, воспитание  вы-

держки и контроля (упражнения с песком, водой, глиной  и т.д.); 

 на многозначность задач (на одновременное воспитание вни-

мания, усидчивости и импульсивности); 

 физической культурой,  на развитие межполушарного взаимодей-

ствия,  для укрепления иммунитета (контрастный душ, обливания, 

ритмика, хореография, лыжи, теннис, плавание, прыжки на батуте, 

восточные единоборства, и даже – вязание!). 

Специфика планиру-

емого  результата 
 запоминает достаточный объём информации при хорошей кон-

центрации внимания сразу (и помнит очень долго); 

 умеет применять общепринятые нормы и правила поведения: 

без напоминания взрослого соблюдает правила безопасного 

поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях; 

 устойчив в достижении целей, не представленных в актуальном 

окружении, значительно отдалённых во времени (часы, дни, 

недели); 

 самостоятельно и отчётливо может тормозить поведенческие 

реакции в большинстве знакомых и незнакомых ситуаций; 

 умеет найти выразительные средства (кроме вербальных 

средств) для передачи своих мыслей, чувств, отношения к кому 

или чему либо; 

 устойчиво принимает активное участие в общей деятельности, 

организовывать фрагменты такой деятельности; 

 планирование поведения проявляется спонтанно и вариативно, 

том числе – с использованием вербальных средств, контроли-

рует промежуточные и конечные результаты; 

на фоне общей нормализации эмоционального состояния, дети мо-

гут трансформировать полученные навыки саморегуляции в личный 

опыт. 

Категория типов 

нарушенного разви-

тия 

Дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы 

Особенности развития 

ребенка, препятству-

ющие освоению обра-

зовательной про-

граммы 

Тщательный анализ совокупности нескольких характерных 

симптомов может определить имеющееся у ребёнка нарушение эмо-

ционально-волевой сферы, для которого наиболее характерно: 

 эмоциональная напряжённость, быстрое психическое утомле-

ние (снижение  игровой активности, затруднений организации ум-

ственной деятельности); 

 повышенная тревожность (проявляется в избегании 

социальных контактов, снижении стремления к общению); 
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 агрессивность (в виде демонстративного неповиновения, физи-

ческой и вербальной агрессии), которая может быть направлена на са-

мого себя. 

 ребёнок проявляет непослушание, с большим трудом воспита-

тельным воздействиям взрослых; 

 отсутствие эмпатии, чувства сопереживания, понимания друго-

го человека; 

 неготовность и нежелание преодолевать трудности (ребёнок 

вялый, с неудовольствием контактирует со взрослыми, может пол-

ностью игнорировать родителей, или сделать вид, что не слышит 

окружающих); 

 низкая мотивация к успеху с избеганием гипотетических не-

удач, которые иногда могут истолковываться как проявление лени; 

 выраженное недоверие к окружающим (может проявляться во 

враждебности, плаксивости, чрезмерной критичности); 

 повышенная импульсивность. 

    Нарушения эмоционально-волевой сферы у дошкольника, при 

отсутствии адекватного сопровождения, могут привести к серьёзным 

проблемам в виде низкой социальной адаптации, к формированию 

асоциального поведения, затруднению в обучении. 

Формы, методы, при-

емы работы с детьми 

Коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы у детей  эф-

фективна при использовании приёмов и методы социально-

личностной технологии: 

 психогимнастики, коммуникативные тренинги; 

 музыкальная и сказкотерапия, песочная терапия, игровые тре-

нинги, арттерапия; 

 метод программированного цветового игротренинга;  

 метод биологической обратной связи – БОС (подходит детям 6-

7 лет) 

 метод опережающего социального одобрения; 

 социально-ориентированные игры и проекты (сюжетно-

ролевые и режиссёрские игры общественной тематики); 

организация практики коллективных творческих дел (театральные 

постановки и так далее). 

Организация разви-

вающей 

предметно-

пространственной  

среды 

Рекомендуется иметь разнообразный практический материал для 

организации оптимальной двигательной активности детей (способ-

ствующий формированию произвольной регуляции у детей): 

 физкультурно-развивающие модули и оборудование, 

системные блоки оздоровительных комплексов; 

 коррекционно-развивающие дидактические игры; 

игры, игрушки по видам, целям и характеру игровых действий, ситуа-

ций и ролевых проявлений, игры-драматизации и так далее, использу-

емых в для психологических тренингов, этюдов, имитационных игр, 

смоделированных ситуаций; 

Специфика планиру-

емого  результата 

 

 инициирует   общение и совместную со сверстниками и взрос-

лыми деятельность; 

 проявляет отчётливые признаки гибкости психических процес-

сов в большинстве знакомых и незнакомых ситуаций; 

 устойчив в достижении целей, не представленных в актуальном 

окружении, значительно отдалённых во времени (часы, дни, 

недели); 
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 самостоятельно и отчётливо может тормозить поведенческие 

реакции в большинстве знакомых и незнакомых ситуаций; 

 детально и разнообразно обследует новые объекты и места, хо-

рошо ориентируется в знакомых местах и ситуациях; 

 проявляет осторожность и предусмотрительность в потенци-

ально опасной ситуации; 

 способен интерпретировать образцы социального поведения 

взрослых или детей (персонажей литературных произведений, 

мультфильмов) в играх, повседневной жизни; 

 планирование поведения проявляется спонтанно и вариативно, 

том числе – с использованием вербальных средств 

на фоне общей нормализации эмоционального состояния, дети могут 

трансформировать полученные навыки саморегуляции в личный опыт. 

Категория типов 

нарушенного разви-

тия 

Дети-билингвы 

Билингвизм –  это двуязычие, то есть сосуществование у человека 

или у всего народа двух языков, обычно первого – родного, и второго 

приобретённого. Может носить индивидуальный и массовый харак-

тер. 

Особенности развития 

ребенка, препятству-

ющие освоению обра-

зовательной про-

граммы 

Выделяют следующие особенности двуязычных детей: 

 эти дети позднее овладевают речью; 

 словарный запас на каждом из языков меньше, чем у сверстников, 

при этом общий, совокупный лексикон ребёнка шире; 

 при отсутствии обучения формируются аграмматизмы; 

 в школе возникают трудности при усвоении письменной речи 

второго языка; 

 существует риск постепенной утраты доминирующего языка; 

 могут возникнуть эмоциональные трудности, проявляющиеся в 

поведении – плаксивость, колебания настроения, повышенная ка-

призность и другие проявления. 

При этом у детей-билингвов отмечаются положительные моменты: 

 на практике эти дети намного раньше могут освоить металингви-

стические навыки, то есть они с раннего возраста лучше понимают 

устройство языка (например, что один и тот же предмет может 

называться по-разному); 

 билингвы очень творчески используют свой языковой багаж, у 

них очень рано начинается словотворчество; 

 большое стремление к самоанализу как пути познания окружаю-

щей реальности («я сказал неверно» / «родители говорят неверно»); 

большая социальная активность, вариативность и оригинальность в 

решении проблем. 

Формы, методы, при-

емы 

работы с детьми 

Процесс обучения в раннем возрасте должен быть организован па-

раллельно с процессом познания мира: интересующий объект называ-

ется взрослым и по-русски и на родном языке. 

В более старшем возрасте оптимальна технология коммуникативно-

го обучения русскоязычной культуре (традиции и культуру нельзя 

просто «рассказывать», их надо показывать), просмотр и обсужде-

ние с ребёнком мультфильмов и фильмов, общение с «носителями 

родного языка» (ровесники и пожилые люди). Эффективны: техника 

«ресурсных вопросов», условно-речевых и речевых вопросов, «кон-

струирование окружающего мира» как способ познания реальности 

(сложи из кубиков свой дом и опиши – что где находится, где твоё 
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место в доме, расположи вокруг другие здания…), техника «Ковёр-

самолёт» 

Рекомендуется отмечать события и праздники, как русской, так и 

национальной культуры, дни рождения (ребёнок сам выбирает на ка-

ком языке, поощрять попеременное использование языков) 

Речевые, пальчиковые игры с использованием утрированного про-

изношения («расслышать правильно звук») должны быть на двух язы-

ках, с использованием других (не надо делать перевод на другой 

язык!) аутентичных потешек, стишков. 

Рекомендована интенсивная работа со сказками- носителями истин-

ной информации о культуре, традициях народа, «тренирующей» детей 

на сопоставлении (анализе и синтезе) двух культур (н: «Как говорит 

немецкая собачка? А,  как русская?»). 

Организация разви-

вающей 

предметно-

пространственной  

среды 

Окружающая обстановка должна  стать той  поликультурная средой,  

которая  способствует воспитанию у ребёнка его национальной при-

надлежности, сохранению собственной культурной идентичности (Н: 

дидактические и демонстрационные комплекты «Русские народные 

сказки»и/или «Казахские народные сказки» и т.д.,  народные костю-

мы или их элементы, предметы быта, и прочее). 

Педагогу важно обратить внимание на  размещение в групповой  

комнате (или в другой обстановке, в которой воспитывается ребё-

нок),  поликультурных объектов -национальных  узоров, плакатов, 

комплектов  предметных и сюжетных картинок (отображающих 

«родную» среду), постеров, азбук (на родном и приобретённом языке), 

портретов национальных героев  и  так далее. 

Специфика планиру-

емого  результата 

 

 спонтанно производит развёрнутое высказывание (из 4-5 и более 

слов) на двух языках; 

 знает несколько стихотворений, песен наизусть на родном и при-

обретённом языках; 

 пользуется прямой и косвенной речью в общении, при пересказе 

литературных текстов; 

 слышит собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с 

речью взрослых; 

 имеет устойчиво правильное произношение родного и приобре-

тённого языка; 

 имеет представления о родной стране и стране проживания (их 

населении, природе,  быте, народной культуре и так далее); 

 складываются предпосылки грамотности. 

 

Существенное внимание в ДОУ уделяется детям, проявляющим одаренность. 
Для этой категории детей предусмотрена разработка индивидуальных образовательных 

программ (маршрутов). 

Индивидуальная образовательная программа «Одаренный ребенок» является од-

ним из программно-целевых документов педагогов ДОУ, характеризующих ценностно-

целевые ориентиры, специфику, организацию, ресурсное обеспечение (программно-

методическое,  предметно-развивающее) образовательной деятельности одаренного ре-

бенка в детском саду, преобразования в образовательных технологиях, с учетом характер-

ных индивидуальных особенностей, выявленных проявлений его одаренности. 

Индивидуальная образовательная программа является средством выстраивания пе-

дагогической образовательной стратегии, целью которой является организация педагоги-

ческого коллектива образовательного учреждения и родителей на достижение поставлен-
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ных целей образования одаренного ребенка, при выполнении запрограммированного пла-

на действий за определенный временной период.  

Индивидуальная образовательная программа: 

- максимально адаптируется к потребностям, особенностям, способностям ребенка, 

что является непременным условием стратегии, реализуемой через выстроенную индиви-

дуальную образовательную технологию, которая является показателем изменений, вноси-

мых в образовательный процесс; 

- разрабатывается с учетом специфических социокультурных особенностей бли-

жайшего окружения ребенка, определяет для окружающих ребенка взрослых цели, задачи, 

условия и средства его воспитания и развития. Программа несет стратегию локальных из-

менений: обновление образовательной деятельности за счет внедрения методов и прие-

мов, организационных форм, обеспечивающих личностный рост ребенка, позитивную ди-

намику  его образовательных достижений; 

-  определяет пути индивидуальной траектории развития ребенка, достижения про-

гнозируемого результата, который должен быть получен к определенному моменту вре-

мени (кто, когда и какие действия для этого должен совершить и что этих действий будет 

достаточно для достижения ожидаемого результата развития одаренного ребенка); 

- позволяет своевременно выявлять и предупреждать нежелательные тенденции в 

развитии одаренного ребенка в период реализации образовательных целей и задач. 

В этой связи индивидуальная образовательная программа рассматривается как 

технология достижения прогнозируемого результата образовательной деятельности с 

одаренным ребенком. Соединение основного (общеразвивающего), коррекционно-

развивающего и дополнительного образования позволит создать максимально адаптиро-

ванную траекторию развития одаренного ребенка.  

Основное образование обеспечит возможность ребенку освоения целей и задач ос-

новной общеобразовательной программы дошкольного образования с учетом повышенно-

го уровня «трудности». 

Коррекционно-развивающее образование  обеспечит своевременную помощь и 

поддержку ребенку в решении возникших проблем в его развитии. 

Дополнительное образование привлекательно для ребенка в плане удовлетворения 

его потребностей в разных сферах продуктивной деятельности, окружающей действи-

тельности, расширения его стартовых возможностей на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Индивидуальная образовательная программа обязательна для согласования с семь-

ей воспитанника. 

Принципы организации процесса воспитания и развития одаренного  ребенка: 

 предоставление свободы в использовании средств исполнения замысла, в чередовании 

дел, в продолжительности  занятий  одним  каким-либо делом, в выборе способов и 

т.д.; 

 создание обстановки, опережающей развитие ребенка; 

 самостоятельное решение ребенком задач, требующих максимального напряжения сил, 

когда ребенок добирается до "потолка" своих возможностей; 

 умная, доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых; 

 уход от жестко регламентированного обучения ребенка; 

 обеспечение ребенку двигательной активности в различных формах; 

 использование многообразных форм организации обучения, включающих разные 

специфически детские виды деятельности; 

 обеспечение взаимосвязи познавательной деятельности с повседневной жизнью детей, их 

самостоятельной деятельностью (игровой, художественной, конструктивной и др.); 

 создание развивающей предметной среды, функционально моделирующей содержание 

детской деятельности и инициирующей ее; 
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 широкое использование методов, активизирующих мышление, воображение и поисковую 

деятельность ребенка; 

 введение в обучение ребенка элементов проблемности, задач открытого типа, имеющих 

разные варианты решений;  

 широкое использование игровых приемов, игрушек; создание эмоционально значимых 

для ребенка ситуаций; 

 выделение в качестве ведущей в образовательном процессе диалогической формы 

общения взрослого с ребенком, что обеспечивает развитие активности, инициативности 

ребенка, формирует уважение и доверие к взрослому; 

 обеспечение ребенку чувства комфортности и успешности; 

 обеспечение условий в обучении требующих максимального  напряжения  сил. 

 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники. 

Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тре-

нингов, создание библиотеки и др. 

Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, 

конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, музеев. 

Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-

развивающего материала в домашних условиях. 

 

Формы взаимодействия родителей и детей  в домашних условиях: 

- организовать в семье регулярную практику совместных с ребёнком игр (в том 

числе и подвижных), труда, чтения художественной литературы и др.; 

- создавать ситуации, способствующие возникновению чувства единения, радо-

сти, гордости за результаты общего труда, дела; 

- полноценно общаться с ребёнком; 

- обеспечить разнообразие социальных впечатлений и эмоций ребёнка; 

- насыщать жизнь ребёнка достаточным количеством положительных, с точки 

зрения морали, образцов родительского поведения; 

- не допускать проявлений двойной морали, рассогласования требований со сто-

роны разных членов семьи, родителей и педагогов; 

- формировать у ребёнка толерантное отношение к небольшим нарушениям 

людьми правил поведения, к незначительным отступлениям от норм морали, терпимость и 

уважение к людям; 

- поощрять самостоятельность ребёнка и целенаправленность его действий и по-

ступков; 

- личным примером прививать ребёнку позитивное отношение к здоровому обра-

зу жизни — всей семьёй вести здоровый образ жизни; 

- участвовать вместе с ребёнком в создании, поддержании и укреплении семейных 

традиций, а также в укреплении и обогащении традиций ДОУ; 

- бережно относиться ко всем детским «почему» и «зачем» (если ответа нет — 

сказать об этом честно, но обязательно узнать ответ и вернуться к вопросу ребёнка); 

- учиться вместе с детьми наблюдать и рассказывать им о различных представи-

телях живой (растения и животные) и неживой (камни, глина, дождь, снег, ветер) приро-

ды, о своей семье (рассматривать семейные фото), городе (селе), Родине, мире и т. п., свя-

зывая наблюдения с реальной жизнью ребёнка; 

- не лениться посещать всей семьёй исторические места города (села), музеи, зна-

комиться с достопримечательностями; 
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- вместе с детьми создавать коллекции, экспериментировать с окружающими 

предметами и материалами (поверьте, вам понравится!); 

- и наконец, ходить на родительские собрания, консультации, практикумы и т. п. в 

ДОУ и задавать как можно больше вопросов! 

 

Принципы взаимодействия педагогов ДОУ и семьи в ходе реализации основной образо-

вательной программы дошкольного образования  

1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором 

строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителя-

ми неуместны категоричность, требовательный тон. Любая прекрасно выстроенная адми-

нистрацией ДОУ модель взаимодействия с семьёй останется моделью на бумаге, если 

воспитатель не выработает для себя конкретных форм корректного общения с родителя-

ми. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет от-

ношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие 

педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведённое меро-

приятие. 

2) Индивидуальный подход. 

Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями. Воспита-

тель должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится чело-

веческое и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и 

вместе подумать, как помочь ребёнку в той или иной ситуации. 

3) Сотрудничество, а не наставничество. 

Современные мамы и папы в большинстве своём люди грамотные, осведомлённые 

и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому 

позиция наставления и пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесёт по-

ложительный результат. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи 

и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованно-

сти коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание по-

мочь. 

4) Серьёзная подготовка. 

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями воспитанников 

необходимо тщательно и серьёзно готовить. Главное в этой работе — качество, а не коли-

чество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо подго-

товленное родительское собрание или семинар могут негативно повлиять на положитель-

ный имидж организации в целом. 

5) Динамичность. 

ДОУ сегодня должна находиться в режиме развития и представлять собой откры-

тую и мобильную систему: быстро реагировать на изменения социального состава роди-

телей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от это-

го должны меняться форма и направление работы педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями вос-

питанников (коллективное, диадное) обусловливает интериоризацию ценностей культуры 

в ценностную структуру личности ребёнка через механизм чувственного переживания, 

осознания внутренних отношений, в результате чего вырабатываются ценностные ориен-

тиры, личностный смысл его деятельности, субъектные качества, проявляющиеся в обще-

нии, уважении мира другого человека, самостоятельности и ответственности, рефлексив-

ности и эмоциональной адекватности, внутренней позиции и самоценности. 

В результате – образовательная модель: 

 Где взаимодействие взрослых с детьми строится не только на поглаживании и лас-

ке, но и на признании права ребенка на самостоятельность, самоопределение и саморазви-

тие. 
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 Где работа с детьми обеспечивает индивидуализацию образования. 

 Где родители являются непосредственными равноправными и равноответственны-

ми участниками образовательного процесса. 

 Где руководитель и другие сотрудники в равной степени заинтересованы и вклю-

чены в достижение качества образования, удовлетворения потребностей детей и родите-

лей, информирование сообщества о достижениях детей и сотрудников детского сада. 

 И, самое главное, где используются лучшие стороны разновозрастных групп дет-

ского сада. 

Образование в детском саду -  ориентированное на ребенка: 
19. Развивает у детей способность к сотрудничеству с разными взрослыми и сверстни-

ками. 

20. Усиливает у детей самоконтроль, чтобы они могли сами справляться с трудностя-

ми. 

21. Поощряет развитие у детей уверенности и независимости. 

22. Развивает навыки общения, умение объяснить и отстоять свою точку зрения. 

23. Развивает критическое мышление. 

24. Развивает усидчивость. 

25. Развивает умение действовать по инструкции взрослого. 

26. Позволяет детям оставаться детьми, они чувствуют себя комфортно и безопасно. 

27. Усиливает любознательность детей, их стремление исследовать новое. 

28. Предполагает знания, обязательные для каждого ребенка. 

29. Способствует развитию навыков осознанного регулирования поведения. 

30. Сохраняет спонтанную игру, как важный учебный опыт. 

31. Позволяет детям иметь свое мнение. 

32. Позволяет детям самоутверждаться и иметь повышенную самооценку. 

33. Побуждает детей задавать вопросы. 

34. Позволяет детям принимать решения по поводу своего обучения. 

35. Учитывает разные интересы детей. 

36. Включает родителей. 

 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ, ФОРМИРУЕМАЯ            

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает региональную 

специфику Среднего Урала, а также специфику МАДОУ, ориентирована на реализа-

цию подходов к ее построению в соответствии с ОП ДО «СамоЦвет» (ссылка для по-

лучения более полной информации об организации предметно-пространственной 

среды https://www.irro.ru/?cid=440 стр. 374-425) и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

Среда: 

 насыщена знаками и символами Уральского региона, города

 Новая Ляля г. Екатеринбурга и МАДОУ. 

 отражает региональные, этнографические и другие особенности социокуль-

турных условий, в которой находится МАДОУ. 

 экологична, природосообразна и безопасна. 

 отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

 обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, эксперимен-

https://www.irro.ru/?cid=440
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тирования, освоения новых технологий. 

 обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает цен-

ности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражаются 

и сохранены в среде. 

 обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

 предоставляет ребенку возможность знакомства с особенностями регио-

нальной культурной традиции Среднего Урала. 

 насыщается игрушками, материалами и оборудованием соответствующим 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста  с тяжелыми нарушени-

ями речи,задержкой психического развития,умственной отсталости. 

 

Организация предметно-пространственной среды МАДОУ 

№ 

п/п 
Оснащение РППС пособиями и материалами 

1 Образовательная область «Социально-коммуникативное раз-

витие» 

 Альбом «За что люблю свой край», «Какими достижениями славится мой край», 

дидактическая игра «Добавь элементы костюма», портфолио детей, музей кукол, 

дидактические картинки, иллюстрации, отражающие отношение людей к малой 

родине6 высаживание деревьев и цветов, возложение цветов мемориалам воинов, 

украшение города к праздникам. Символика города, герб. Карта микрорайона, те-

матический альбом 

«Мой город». Фото альбом «Узнай свой город» 

Фотоколлаж участие в благотворительных акциях, фото выставки о жизни дет-

ского сада. выставки детских работ «Я вижу свой город таким», книжки – ма-

лышки, 

изготовленные детьми «История нашего города», «Мой город» 

2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы», «Водоем» для ознакомления 

детей с природной зоной Урала. 

объекты для экспериментирования типа «проблемных ящиков»). К материалам 

для исследования в действии относятся и природные объекты ближайшего окру-

жения, позволяющие опробовать их свойства и различным образом упорядочи-

вать их (коллекции камней, плодов и семян растений, образцы почв и т.п.). Ин-

струменты и приборы (например, циркуль, лупа, весы, термометр и т.п.), простые 

механизмы (системы шестеренок, рычагов и пр.). 

«Наглядные пособия», репрезентирующие мир вещей и исторических событий 

Урала. Это всевозможные наборы карточек с разнообразными изображениями, 

серии картинок и т.п. Иллюстрированные схемы-таблицы, графические «лабирин-

ты», так и существующие во «взрослой» культуре, но доступные пониманию до-

школьника условные изображения в виде карт, схем, чертежей (например, глобус, 

карта Земли и т.п.) 

Условно-символические изображения, классификационные схемы, чертежи-

карты и т.п. К образно-символическому отнесен также коллекционный материал, 

содержащий большие возможности для классификационного исследования (кол-
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лекции монет, марок, 

 книг, открыток, елочных игрушек и т.п.). 

Изделия из металла, иллюстрации как добывают руду и выплавляют металл, фо-

тографии картинки хвойного и лиственного леса Среднего Урала, коллекция 

уральских камней, художественные произведения Бажова П.П., Красная книга, 

муляжи, гербарии, которые используются в работе с детьми 

3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 Детско-взрослые проекты: «Моя коллекция», «Создание мини-музея», Альбом 

«Мы 

Такие разные». 

Полочка любимых произведений художественной литературы о Урале, о родном 

городе. Книга сочинения детских стихов «Мой любимый город». 

Книжки-малышки, альбомы с участием в придумывании сказок и ис-

торий о достопримечательностях малой родины детей. 

Книги сказок, считалок, потешек, прибауток, пословиц, поговорок. Фото-

репортажи «Моя семья», «Мой праздник», «Отдыхаем вместе». 

Кроссворды, ребусы, головоломки по произведениям уральских пи-

сателей: 

«Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая 

змейка», 

«Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 

Выставка книг уральских писателей: «Сказы П.П. Бажова»; Сказки Д.Н. Мамина – 

Сибиряка. 

Игрушки на развитие физиологического дыхания, материал на поддувание, сиг-

нальные карточки. 

4 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала 

(уральская 

роспись на бересте, дереве, посуде, металлических подносах, каслинское литье). 

Уголок русской избы: домашняя утварь, деревянные шкатулки, коромысла, прял-

ки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. 

Демонстрация детско-взрослых проектов «Народная кукла своими руками» 

Пособия, побуждающие к развитию восприятия музыки: 

- детские музыкальные, народные инструменты; 

- музыкально-дидактические игры: «Угадай, на чем играю», «Узнай инстру-

мент по контуру» и др.; 

- различные самодельные деревянные поделки, приближающиеся, например, 

к русским народным инструментам, издающие разнообразные звуки: барабанки, 

колотушки, свирели и т.п. 

Пособия, побуждающие детей к детской исполнительской деятельности: 

- детские музыкальные инструменты на которых дети осваивают способы иг-

ры на них; 

- дидактические пособия: нотный стан с нотами или другими фигурками (на 

липучках); «передвижка» с пуговицами - большими вверху, маленькими - внизу, 

натянутыми на вертикальные лески; «музыкальный конструктор», состоящий из 7 

кубиков (прямоугольников) разной высоты и толщины, соответствующих 7 

ступеням 

«музыкальной лесенки», на кубиках наклеены «ручные знаки». 

Пособия, побуждающие детей к музыкально-творческой деятельности: 

- не озвученные балалайка, гармошка и клавиатура с нотами; 
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- элементы ряженья: платочки, косынки, кепки, ленточки, цветы, маски зве-

рюшек и т.п., побуждающие к игровым и танцевальным импровизациям; 

- различные детские музыкальные игрушки - инструменты для инструмен-

тальной импровизации; 

- музыкально-творческие игры: «Сочини и спой песенку по кар-

тинкам», 

«Фольклорное лото», домино «Придумай песню», и т.п.; «Сложи и спой (или 

передай образ в движении под музыку) песенку знакомого персонажа сказки, му-

зыкальное лото 

 

 (после окончания игры каждый играющий импровизирует на каком-либо 

детском 

инструменте, а другие должны отгадать, о чем он играет, игра на пластическую 

импровизацию под музыку: по последовательности карточек игры ребенок под 

музыку выразительно передает движениями ход действий героя, а остальные де-

ти должны отгадать и т.п.; 

5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 Игровые двигательные модули. 

«Тропа здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для двига-

тельной активности). 

Алгоритмы, пиктограммы закаливания, умывания, одевания и раздевания. Вы-

ставки рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. 

Детско-взрослые проекты о сохранении своего здоровья: «Я и моё здоровье»; 

«10 заповедей здорового образа жизни моей семьи»; «Я расту здоровым», «Я не 

болею» Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», «Уголок леса», «Шум 

моря». 

Иллюстрации, фотографии знаменитых спортсменов, спортивных команд 

края, моего города. 

Коллаж «Любимые виды спорта». Макет тела человека. 

 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и вос-

питания 

Образовательные 

области 

(направления 

развития) 

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

Программа Методические 

пособия. Учебно-

наглядные материалы 

Для групп детей раннего воз-

раста 

Социально-  Образовательная программа  Трофимова О.А., Тол-

стикова О. В. 

коммуникативное дошкольного образования Кейс «Реализация 

культурных практик 

развитие «СамоЦвет». Дошкольный детей раннего

 возраста». Учебное 

 возраст. – Екатеринбург: ГАОУ пособие ОП ДО «Са-

моЦвет» по 

 ДПО СО «ИРО», 2019. – 460 с. в освоению культурных

 практик

 и 

 2-х частях: Образовательная социальных ценностей ребенком 
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 программа дошкольного раннего возраста в

 совместной со 

 образования «СамоЦвет»: взрослым и

 самостоятел

ьной 

 младенческий, ранний возраст. деятельности / О. А. Тро-

фимова, О. В. 

  Толстикова. Министерство   

общего   и 

  профессионального

 

образования 

  Свердловской области, 

  Государственное автономное 

  образовательное

 

учреждение 

  дополнительного

 профес

сионального 

  образования

 Свердловско

й области 

  «Институт развития

 образования». – 

  Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 

  2019. – 128 с. 

Познавательное  Образовательная программа  Трофимова О.А., Тол-

стикова О. В. 

развитие дошкольного образования Кейс «Реализация 

культурных практик 

 «СамоЦвет». Дошкольный детей раннего

 возраста». Учебное 

 возраст. – Екатеринбург: ГАОУ пособие ОП ДО «Са-

моЦвет» по 

 ДПО СО «ИРО», 2019. – 460 с. в освоению культурных

 практик

 и 

 2-х частях: Образовательная социальных ценностей ребенком 

 программа дошкольного раннего возраста в

 совместной со 

 образования «СамоЦвет»: взрослым и

 самостоятел

ьной 

 младенческий, ранний возраст. деятельности / О. А. Тро-

фимова, О. В. 

  Толстикова. Министерство   

общего   и 
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  профессионального образования 

Свердловской  области, 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального об-

разования     Свердловской     области 

«Институт   развития   образования».   – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2019. – 128 с. 

Речевое  Образовательная

 программа 

 Трофимова О.А., Толстикова О. В. 

развитие дошкольного

 обр

азования 

Кейс «Реализация культурных практик 

 «СамоЦвет».

 Дош

кольный 

детей раннего возраста». Учебное 

 возраст. – Екатеринбург: 

ГАОУ 

пособие ОП ДО «СамоЦвет» по 

 ДПО СО «ИРО», 2019. – 

460 с. в 

освоению культурных практик и 

 2-х частях:

 Образовательная 

социальных ценностей ребенком 

 программа

 дош

кольного 

раннего возраста в совместной со 

 образования

 «Са

моЦвет»: 

взрослым и самостоятельной 

 младенческий, ранний 

возраст. 

деятельности / О. А. Трофимова, О. В. 

  Толстикова. Министерство   общего   и 

  профессионального образования 

  Свердловской области, 

  Государственное автономное 

  образовательное учреждение 

  дополнительного профессионального 

  образования Свердловской области 

  «Институт развития образования». – 

  Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

  2019. – 128 с. 

Художественно-  Образовательная

 программа 

 Трофимова О.А., Толстикова О. В. 

эстетическое дошкольного

 обр

азования 

Кейс «Реализация культурных практик 

развитие «СамоЦвет».

 Дош

кольный 

детей раннего возраста». Учебное 

 возраст. – Екатеринбург: 

ГАОУ 

пособие ОП ДО «СамоЦвет» по 

 ДПО СО «ИРО», 2019. – освоению культурных практик и 
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460 с. в 

 2-х частях:

 Образовательная 

социальных ценностей ребенком 

 программа

 дош

кольного 

раннего возраста в совместной со 

 образования

 «Са

моЦвет»: 

взрослым и самостоятельной 

 младенческий, ранний 

возраст. 

деятельности / О. А. Трофимова, О. В. 

  Толстикова. Министерство   общего   и 

  профессионального образования 

  Свердловской области, 

  Государственное автономное 

  образовательное учреждение 

  дополнительного профессионального 

  образования Свердловской области 

  «Институт развития образования». – 

  Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

  2019. – 128 с. 

Физическое  Образовательная

 программа 

 Трофимова О.А., Толстикова О. В. 

развитие дошкольного

 обр

азования 

Кейс «Реализация культурных практик 

 «СамоЦвет».

 Дош

кольный 

детей раннего возраста». Учебное 

 возраст. – Екатеринбург: 

ГАОУ 

пособие ОП ДО «СамоЦвет» по 

 ДПО СО «ИРО», 2019. – 

460 с. в 

освоению культурных практик и 

 2-х частях:

 Образовательная 

социальных ценностей ребенком 

 программа

 дош

кольного 

раннего возраста в совместной со 
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 образования

 «Сам

оЦвет»: 

взрослым и

 самостоятельной 

младенческий, ранний 

возраст. 

деятельности / О. А. Трофимова, О. 

В. 

 Толстикова. Министерство   общего   и 

 профессионального

 образовани

я 

 Свердловской

 област

и, 

 Государственное

 автономно

е 

 образовательное

 учреждени

е 

 дополнительного

 профессиональног

о 

 образования Свердловской

 области 

 «Институт развития образования».

 – 

 Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 

 2019. – 128 с. 

Для групп детей дошкольно-

го возраста 

Социально-  Образовательная

 программа 

 Толстикова О.В. Учебное пособие 

по 

коммуникативное дошкольного

 обра

зования 

реализации модуля

 образовательной 

развитие «СамоЦвет».

 Дошк

ольный 

деятельности

 «Социально

- 

 возраст. – Екатеринбург: 

ГАОУ 

коммуникативное развитие: 

культурная 

 ДПО СО «ИРО», 2019. – 

460 с. в 

практика

 безопасност

и 

 2-х частях:

 Образовательная 

жизнедеятельности» разработано

 для 

 программа

 дошк

ольного 

реализации образовательной 

программы 

 образования

 «Сам

оЦвет»: 

дошкольного образования 

«СамоЦвет». 
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 младенческий, ранний 

возраст. 

- Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 

  Образовательная 

 программа 

дошкольного

 образования 

2017. 

 Толстикова О.В. Кейс «Культурная 

 «СамоЦвет»:

 дошк

ольный 

практика

 безопасност

и 

 возраст (программа 

реализуется в 

жизнедеятельности». Учебное пособие 

 апробационном,

 внедре

нческом 

ОП ДО «СамоЦвет» по освое-

нию 

 режиме с 2022года) культурных практик и

 социальных 

  ценностей ребенком в совместной со 

  взрослым и

 самостоятельной 

  деятельности. – Екатеринбург: ГАОУ 

  ДПО СО «ИРО». – 2018. – 261с. 

   Дягилева Н.В. Учебное пособие по 

  реализации модуля

 образовательной 

  деятельности

 «Социально

- 

  коммуникативное развитие:

 духовно- 

  нравственная культурная

 практика» 

  разработано для

 образовательной 

  программы дошкольного   образования 

  «СамоЦвет». - Екатеринбург:

 ГАОУ 

  ДПО СО «ИРО», 2017. 

   Трофимова О.А. Учебное пособие 

по 

  реализации модуля

 образовательной 

  деятельности «Культурная

 практика 

  игры и общения» разработано

 для 

  образовательной

 программ

ы 

  дошкольного образования 

«СамоЦвет». 

  -Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 
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  2017. 

   Трофимова О. А. Кейс «Культур-

ная 

  практика игры и общения». Учебное 

  пособие ОП ДО «СамоЦвет»

 по 

  освоению культурных практик

 и 
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  социальных    ценностей    ребенком    

в 

совместной со взрослым и самостоя-

тельной деятельности. – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

– 2018. – 203с. 

 Закревская О.В. и др. Учебное посо-

бие по реализации модуля образова-

тельной деятельно-

сти 

«Социально-коммуникативное разви-

тие:  культурная   прак-

тика самообслуживания и обще-

ственно- полезного труда» разрабо-

тано для образовательной 

  программы дошкольно-

го образования «СамоЦвет». 

- Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2017. 

 Кейс ««Культурная практика само-

обслуживания и общественно- полез-

ного труда». Учебное пособие ОП ДО 

«СамоЦвет» по освоению культурных 

практик и социальных ценностей ре-

бенком в совместной со взрослым и  самостоятельной деятельности / О. В. Закревская, Е. А. Жданова, В. В. Скоморохова и др.; Министерство  общего  и профессионального   образования Свердловской      области, 

Государственное    автоном-

ное 

образовательное учрежде-

ние дополнительного профессиональ-

ного образования     Свердловской     

области 

«Институт развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2018. – 187 с. 

 Дягилева Н. В., Трофимова О.А. 

Кейс 

«Духовно-нравственная культурная 

практика» Учебное   пособие   ОП 

ДО 

«СамоЦвет» по освоению культурных 

практик и социальных ценностей ре-

бенком в совместной со взрослым и 

самостоятельной  деятельно-

сти. Министерство общего  и профессионального   образования Свердловской     области, Государственное    автономное 

образовательное учрежде-

ние дополнительного профессиональ-

ного образования     Свердловской     

области 

«Институт развития образования», 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. 
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Познавательное 

развитие 
 Образовательная 

 программа 

дошкольного

 образования 

«СамоЦвет».

 Дошк

ольный 

 Толстикова О.В., Скотников О.А., 

Шестакова Н.В. Учебное пособие по 

реализации модуля образовательной 
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 возраст. – Екатеринбург:  

ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 2019. – 

460 с. в 

2-х частях: Образова-

тельная программа до-

школьного 

образования

 «Са

моЦвет»: младенческий, 

ранний возраст. 

 Образовательная 

программа дошкольного

 образования 

«СамоЦвет»: до-

школьный возраст (про-

грамма реализуется в 

апробационном, внед-

ренческом режиме с 2022 

года) 

деятельности «Познаватель-

ное 

развитие»: культурная практика кон-

струирования» разработано к образо-

вательной про-

грамме дошкольного образования 

«СамоЦвет». 

- Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2017. 

 Неганова М.Б., Гильманова О.Л. 

Учебное пособие по реализации моду-

ля образовательной деятельности - по-

знавательное развитие: культурная 

практика «Познание» разработано для 

образовательной про-

граммы дошкольного образования 

«СамоЦвет». 

 Толстикова О.В. и др. Учебное 

пособие по реализации сенсомоторной 

культурной практики в модуле обра-

зовательной деятельно-

сти 

«Познавательное  разви-

тие: "Сенсомоторная культурная прак-

тика» разработано как методическое 

обеспечение образователь-

ной программы   дошкольного   обра-

зования 

«СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». - 2017. 

 Закревская О.В.

Кейс 

«Сенсомоторная культурная практи-

ка». Учебное пособие ОП ДО «Само-

Цвет» по освоению культурных прак-

тик и социальных ценностей ребенком 

в совместной со взрослым и самостоя-

тельной деятельности / Министерство общего  и профессионального  образования Свердловской    области, Государственное   автономное 

образовательное учрежде-

ние дополнительного профессиональ-

ного образования     Свердловской     

области 

«Институт развития образования»; 

авт.- сост.: О. В. Толстикова, О. В. Са-

вельева, Н. В. Шестакова и др. – Ека-

теринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». - 

2018. 

 Закревская О. В., Толстикова О. В. 

и др.Кейс «Культурная практика по-

знание». Учебное пособие ОП ДО 

«СамоЦвет» по освоению культурных 

практик и социальных ценностей ре-



 

 

485  

бенком в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности. – Ека-

теринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

– 2018. – 241 с. 

 Кейс «Культурная практика кон-

струирования». Учебное пособие 
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  ОП   ДО   «СамоЦвет»   по    освое-

нию 

культурных практик и социальных 

ценностей ребенком в совместной 

со взрослым и самостоя-

тельной деятельности. – Екатерин-

бург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 

2018. – 256 с. 

 Конструирование: от-

крываем будущее вместе. Парциаль-

ная образовательная программа для 

детей 

дошкольного возраста. – Екатерин-

бург: ИРО. – 2016 – 260с. 
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Речевое 

развитие 
 Образовательная 

программа дошкольного

 образования 

«СамоЦвет». До-

школьный возраст. – Ека-

теринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2019. – 460 с. 

в 

2-х частях: Образователь-

ная программа до-

школьного 

образования «Са-

моЦвет»: младенческий, 

ранний возраст. 

 Образовательная 

программа дошкольного

 образования 

«СамоЦвет»: до-

школьный возраст (про-

грамма реализуется в 

апробационном, внедрен-

ческом режиме с 2022 го-

да) 

 Толстикова О.В. Учебное посо-

бие по реализации модуля образо-

вательной деятельности «Речевое 

развитие» в 2-х частях: «Культурная 

практика литературного детского 

творчества» и 

«Речевое развитие» разработано 

кобразовательной про-

грамме дошкольного образования 

«СамоЦвет». 

- Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2017. 

 Толстикова О.В., Сенова О.Н. 

Методические рекомендации по ре-

ализации модуля образовательной 

деятельности «Речевое развитие в 2-

х частях: «Речевая культурная 

практика», 

«Культурная практика литературно-

го детского творчества разработаны 

к образовательной про-

грамме дошкольного образования 

«СамоЦвет». 

- Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2017. 

 Толстикова   О.    В.    и    др.    

Кейс 

«Культурная практика литературно-

го детского творчества». Учебное 

пособие ОП ДО «СамоЦвет» по 

освоению культурных практик и 

социальных ценностей ребенком в 

совместной со взрослым и са-

мостоятельной деятельности / О. В. 

Толстикова, И. Л. Аржанникова, 

О.В. Савельева, Н. В. Шестакова и 

др.; Министерство общего и про-

фессионального образования Сверд-

ловской    об-

ласти, Государственное  авто-

номное 

образовательное учре-

ждение дополнительного професси-

онального образования     Свердлов-

ской     области 

«Институт развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2018. – 

 336 с. 

 Развитие речи   детей:   

программа, 
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  методические рекомендации, кон-

спекты 

занятий, игры и упражнения / авт.-

сост. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. 

- М.: Вентана - Граф, 2008. 

 Толстикова, Сенова

 О.Н. Методические рекомендации 

по реализации модуля образователь-

ной деятельности «Речевое развитие 

в 2-х частях: «Речевая культурная 

практика», 

«Культурная практика литературно-

го детского творчества разработаны 

к образовательной про-

грамме дошкольного образования 

«СамоЦвет». 

- Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2017. 

 Кейс «Речевая культурная прак-

тика». Учебное пособие ОП ДО 

«СамоЦвет» по освоению культур-

ных практик и социальных ценно-

стей ребенком в совместной со 

взрослым и самостоятельной дея-

тельности / Министерство общего  и профессионального  образования Свердловской    области, Государственное   автономное 

образовательное учре-

ждение дополнительного профессио-

нального образования     Свердлов-

ской     области 

«Институт развития образования»; 

авт.- сост.: О. В. Толстикова, О. В. 

Савельева, Н. В. Шестакова и др.; – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2018.– 396 с. 

 Трофимова О.А., Толстикова О.В. 

Развитие речи детей дошкольного 

возраста посредствам современных 

конструкторов» – Методические ре-

комендации. – Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». – 2017. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Образовательная 

программа дошкольного

 образования 

«СамоЦвет». До-

школьный возраст. – Ека-

теринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2019. – 460 

с. в 

2-х частях: Образо-

вательная программа

  до-

школьного 

образования

 «Са

моЦвет»: младенческий, 

ранний возраст. 

 Образовательная 

 программа 

дошкольного

 образования 

«СамоЦвет»: до-

школьный возраст (про-

грамма реализуется в 

апробационном, внед-

ренческом режиме с 2022 

года) 

 Дягилева Н.В. Пособие по реали-

зации модуля образовательной дея-

тельности  «Художе-

ственно- эстетическое развитие: 

культурная практика детского изоб-

разительного творчества» разра-

ботано для образователь-

ной   про-

граммы дошкольного образования 

«СамоЦвет». 

- Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2017. 

 Дягилева Н. В. и др.

Кейс 

«Культурная практика дет-

ского изобразительного творчества». 

Учебное 

пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению  культурных практик  и 
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  социальных    ценностей    ребенком    в 

совместной со взрослым и самостоятельной  деятельности. Министерство

 общего  и профессионального   образо-

вания Свердловской     области, Государственное   

 автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального обра-

зования     Свердловской     области 

«Институт развития образования», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. – 247 с. 

 Чудиновских Е.А. Учебное особие модуля образовательной деятельности 

«Художественно-эстетическое развитие: 

«Культурная практика детского музыкального творчества» разработано к образова-

тельной программе дошкольного образования «СамоЦвет». 

- Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

 Чудиновских Е. А. Кейс «Культурная практика музыкального детского творче-

ства». Учебное пособие ОП ДО 

«СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей ребенком в 

совместной со взрослым и самостоятельной  деятельности. Министерство

 общего  и профессионального   образо-

вания Свердловской     области, Государственное   

 автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального обра-

зования     Свердловской     области 

«Институт развития образования», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. – 192 с. 

 Трофимова О.А. Учебное пособие по реализации модуля образовательной дея-

тельности «Художественно- эстетическое развитие: культурная практика 

театрализации» разработано для образовательной программы дошкольного образо-

вания «СамоЦвет». 

- Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

 Трофимова О.А. Кейс «Культурная практика театрализации». Учебное пособие 

ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей ре-

бенком в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности / О.А. 

Трофимова и др.; Министерство общего 
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  и      профессионального      образо-

вания 

Свердловской  об-

ласти, Государственное авто-

номное 

образовательное учре-

ждение дополнительного професси-

онального образования     Свердлов-

ской     области 

«Институт развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2018. – 122 с. 

 Трофимова О.А. Кейс «Культур-

ная практика театрализации». 

Учебное пособие ОП ДО «Само-

Цвет» по освоению культурных 

практик и социальных ценностей 

ребенком в совместной со взрослым 

и самостоятельной деятельности / 

О.А. Трофимова и др.; Министер-

ство общего и профессионального 

образования Свердловской  об-

ласти, Государственное авто-

номное 

образовательное учре-

ждение дополнительного професси-

онального образования     Свердлов-

ской     области 

«Институт развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2018. – 122 с. 
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Физическое 

развитие 
 Образовательная 

программа дошкольного

 образования 

«СамоЦвет». До-

школьный возраст. – Ека-

теринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2019. – 460 с. 

в 

2-х частях: Образователь-

ная программа до-

школьного 

образования «Са-

моЦвет»: младенческий, 

ранний возраст. 

 Образовательная 

программа дошкольного

 образования 

«СамоЦвет»: до-

школьный возраст (про-

грамма реализуется в 

апробационном, внедрен-

ческом режиме с 2022 го-

да) 

 Трофимова О.А. Учебное посо-

бие по реализации модуля образо-

вательной деятельности «Физиче-

ское развитие: Двигательная куль-

турная практика» разработано для 

образовательной программы до-

школьного образования 

«СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 2017. 

 Дягилева Н.В. Учебное пособие 

по реализации модуля образова-

тельной деятельности «Физическое 

развитие: культурная практика здо-

ровья» разработано для образова-

тельной программы дошкольного 

образования 

«СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 2017. 

 Трофимова О. А., Закревская О. 

В. И др. Кейс «Двигательная куль-

турная практика». Учебное посо-

бие ОП ДО 

«СамоЦвет» по освоению культур-

ных и социальных ценностей ребен-

ком в совместной со взрослым и са-

мостоятельной деятельности / О. А. 

Трофимова и др.; Министерство 

общего и профессионального обра-

зования Свердловской  об-

ласти, Государственное авто-

номное 

образовательное

 учрежде

ние 
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  дополнительного      профессиональ-

ного 

образования     Свердловской     об-

ласти 

«Институт развития образования». 

– Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2018.– 180 

 Дягилева Н. В. Валова О. Ю. и 

др. Кейс «Культурная практика 

здоровья». 

 Учебное       пособие       ОП       

ДО 

«СамоЦвет» по освоению культур-

ных практик и социальных ценно-

стей ребенком в совместной со 

взрослым и самостоятельной  деятельности. Министерство общего  и профессионального   образования Свердловской     области, Государственное    автономное 

образовательное учре-

ждение дополнительного професси-

онального образования     Сверд-

ловской     области 

«Институт развития образования», 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. – 247 

с. 

Технологии 

организации 

образовательного 

процесса 

 Образовательная 

программа дошкольного

 образования 

«СамоЦвет». До-

школьный возраст. – Ека-

теринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2019. – 460 с. 

в 

2-х частях: Образова-

тельная программа до-

школьного 

образования «Са-

моЦвет»: младенческий, 

ранний возраст. 

 Образовательная 

программа дошкольного

 образования 

«СамоЦвет»: до-

школьный возраст (про-

грамма реализуется в 

апробационном,    внед-

ренческом 

режиме с 2022 года) 

 Толстикова О.В., Трофимова 

О.А.Технологии    реали-

зации культурных практик образо-

вательной программы «СамоЦвет» / 

О. В. Толстикова, О. А. Трофимов. 

Министерство общего  и профессионального  образования Свердловской     области, Государственное   автономное 

образовательное учре-

ждение дополнительного професси-

онального образования     Сверд-

ловской     области 

«Институт развития образования». 

– Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2019. – 247 с. 
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Мониторинг 

качества 

образовательной 

деятельности 

 Образовательная 

программа дошкольного

 образования 

«СамоЦвет». До-

школьный возраст. – Ека-

теринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2019. – 460 с. 

в 

2-х частях: Образова-

тельная программа до-

школьного 

образования «Са-

моЦвет»: младенческий, 

ранний возраст. 

 Образовательная 

программа дошкольного

 образования 

«СамоЦвет»: до-

школьный возраст (про-

грамма реализуется в 

апробационном, внедрен-

ческом режиме с 2022 го-

да) 

 Толстикова О.В., Неганова М.Н. 

Развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности по 

образовательной про-

грамме 

«СамоЦвет». – Методические реко-

мендации. – Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». – 2016. – 92с. 

 Толстикова О.В., Дягилева Н.В. 

Методические рекомендации по ор-

ганизации оценки ка-

чества образования в условиях 

апробации ОП ДО «СамоЦвет» – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». – 2017. – 120с. 

 Толстикова О.В., Шестакова 

Н.В. Карта развития ребенка 1-го - 

7-го года жизни. - Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». – 2018. 
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   Толстикова О.В., Шестакова Н.В. Журнал динамики достижений группы детей 1-

го – 7-го года жизни. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

– 2018. 

 Мониторинг образовательной среды группы ДОУ:  психолого- педагогиче-

ские  условия. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

– 2018. 

 Мониторинг образовательной среды группы ДОУ: развивающая предметно- про-

странственная среда. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

– 2018. 

 

 

4. Календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей   программы   воспитания МАДОУ   составлен ка-

лендарный план воспитательной работы. 

План воспитательной работы выстроен на основе базовых ценностей по следую-

щим этапам: 

1) погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чте-

ние, просмотр, экскурсии и пр.); 

2) разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

3) организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту ва-

рианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яр-

кого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в 

пространстве воспитания могут быть интегративными. Например, одно и то же 

событие посвящается нескольким ценностям одновременно. 

Календарный план воспитательной работы – это инструмент реализации про-

граммы воспитания. Формируется МАДОУ совместно в диалоге с участниками 

образовательных отношений. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспи-

тательного цикла. В ходе разработки определяются смысл и действия взрослых, а 

также смысл и действия детей в каждой из форм. 

План - регламент поэтапного осуществления деятельности во времени, опре-

деляющий характер и диапазон промежуточных результатов на пути достижения 

цели. 

План воспитательной работы представляет собой модель одного из фрагмен-

тов будущего состояния воспитательного процесса, учитывается «Календарь обра-

зовательных событий» на 2023-2024 г. в обязательной части (далее – ОЧ, в части, 

формируемой участниками образовательных отношений (далее - ЧФУ) рабочей 

программы воспитания). 
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Календарный план воспитательной работы 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

Направления 

воспитания 

Ценности 

 

С

ро-

ки. 

Ци

кл 

Ка-

лендарь об-

разова-

тельных 

событий 

Об-

разова-

тельное 

событие. 

Про

ект  

Формы и 

методы работы 

Уч

астники. 

Соци-

альные 

партне-

ры 

От-

ветствен-

ные 

 

Ч

асть 

про-

грам

мы 

вос-

пи-

та-

ния 

СЕНТЯБРЬ 

Познавательное 

направление 

Ценность – пона-

ния 

 

1 День 

знаний 

«Де

нь знания» 

 просмотры ви-

деофильмов про 

школу,  

 экскурсии, 

 праздник «День 

знания» 

Де

ти 5-7 лет 

 

 

Вос

питатели 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

Познавательное 

направление 

Ценность – пона-

ния 

 

3 Те-

матический 

день. 

 

Ден

ь оконча-

ния второй 

мировой 

войны,день 

солидарно-

 Просмотр пре-

зентаций, посеще-

ния музея в СОШ 

№1 

Де

ти 5-7 

Вос

питатели и 

специали-

сты 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-
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сти в борь-

бе с терро-

ризмом. 

пита-

ния 

Патриотическое 

направление 

Ценности Родина 

и природа 

3 Те-

матический 

досуг 

«Са

моцветный 

Уральский 

край» 

 просмотр мульт-

фильмов «Гора са-

моцветов» 

 чтение сказок 

народов Урала 

 изготовление 

книжек малышек 

 изготовление 

лэпбуов 

 знакомство с 

традициями, обы-

чиями, костюмами 

народов Урала 

 «Лялинское по-

речье» 

Де

ти 5-7 лет 

Ро

дители 

Зам 

зав по ВМР 

Вос

питатели 

Муз. 

руководи-

тель 

Ч

ФУ  

ООП 

ДОУ 

Духовно-

нравственное 

Ценности-

милосердие,жизнь,добро 

4 Те-

матический 

день. 

Ден

ь Васили-

сы-

льняни-

цы,Тит-

гриб-

ной,Наталь

я-

овсянница 

 Игровой 

день,подвижные и 

хороводные игры. 

3-7 

Дети и 

родители 

Вос

питате-

ли,музыкал

ьный руко-

водитель 

Ч

ФУ  

ООП 

ДОУ 

Этико-

эстетическое направле-

Ценности – куль-

тура и красота 

1

5 

Яр-

марка  

Осе

няя вы-

 организация ре- Де

ти 2-7 лет 

Зам.

зав. по 

Ч

ФУ  
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ние воспитания ставка месленных мастер-

ских, 

 организация ми-

ни-музея русских 

народных промыс-

лов, 

 организация вы-

ставки  «Осенний 

урожай», 

 «Ярморочные 

гуляния» 

ВМР 

Муз. 

руководи-

тель 

ООП 

ДОУ Яр-

марка ма-

стеровых 

Де

ти 5-7 лет 

Ро

дители 

Му

зей ГДЦ 

 

Социальное 

направление 

Ценность – чело-

век,семья,дружба,сотру

дничество,труд 

2

7 

День 

рождения 

П.П. Бажова 

«Ск

азы П.П. 

Бажова» 

 организация вы-

ставки книг П,П, 

Бажова 

 знакомство (пре-

зентация) произве-

дений П.П. Бажова 

 просмотр мульт-

фильмов 

 чтение произве-

дений П.П. Бажова 

 макеты по произ-

ведениям П.П. Ба-

жова 

 посещения квест-

игры по произведе-

ниям 

 посещения биб-

лиотеки 

Де

ти 6-7 лет 

Ро

дители 

 

Му

ниципаль

ное 

учрежден

ие 

культуры 

городског

о округа 

Новая 

Ляля 

«Ц

ентрализо

ванная 

Зам.

зав. по 

ВМР 

Вос

питатели  

Ч

ФУ 

ООП 

ДО 
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библиоте

чная 

система 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Ценность – здо-

ровье,жизнь 

 

2

7 

Все-

мирный 

день туриз-

ма 

Боль

шой день 

туризма в 

Свердлов-

ской обла-

сти 

«От

правляемся 

в турпо-

ход»  

 игра-занятие 

«Отправляемся в 

поход» 

 Поход с родите-

лями в парк ГДЦ 

Новая Ляля 

Де

ти 5-7 лет 

 

За-

меститель 

заведую-

щего по 

ВМР, вос-

питатель, 

Ин-

структор 

по физиче-

ской куль-

туре 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

«Ту

ристиче-

ский 

маршрут по 

территории 

детсого са-

да, про-

смотр пре-

зентации 

«Само-

цветное 

кольцо 

Урала» 

Де

ти 6-7 лет 

 

 

Ч

ФУ 

ООП 

ДО 

Социальное 

направление 

Ценность – 

труд,человек,семья,дру

жба,сотруднрчество. 

 

2

7 

День 

работников 

дошкольно-

го образова-

ния 

«Все 

профессии 

нужны все 

профессии 

важны: 

воспита-

 экскурсия по 

детскому саду для 

знакомства с про-

фессиями 

 

Де

ти 4-7 лет 

Зам.

зав. по 

ВМР, ин-

структор 

по физиче-

ской куль-

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-



 

 

                                                                                                                                          500  

тель»  изготовление 

коллажа в группах 

детского сада о 

профессиях в дет-

ском саду. 

 

 

туре 

Вос

питатели 

Муз. 

руководи-

тель 

пита-

ния 

«Тр

уд взрос-

лых в дет-

ском саду» 

Де

ти 5-7 лет 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

«Дет

ский сад, 

семья и я» 

Де

ти 5-7 лет 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Ценность – здо-

ровье 

 

2

5-

29 

Не-

деля без-

опасности 

дорожного 

движения 

«Го-

род ма-

леньких 

пешехо-

дов» 

 развлечение 

«Светофор - наш 

лучший друг» 

 выставка «Знаем 

правила дорожного 

движения, как таб-

лицу умножения» 

 мастерская по 

изготовлению до-

рожных знаков 

 акции «Я в авто-

Де

ти 4-7 лет 

Зам.

зав. по 

ВМР 

Вос

питатели 

Муз. 

руководи-

тель 

Ин-

структор 

по физиче-

ской куль-

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

«Дв

ижение без 

опасности» 

Де

ти 5-7 лет 

 

ГИ

Ч

ФУ 

ООП 

ДОУ 
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кресле», «Водитель 

береги мою 

жизнь», «Засве-

тись! Стань замет-

ней на дороге!» 

БДД Но-

вая Ляля 

туре, 

Ис-

пектор по 

пропаганде 

ГИБДД 

ОКТЯБРЬ 

Социальное 

направление 

Ценности семья, 

дружба, человек и со-

трудничество 

1 День 

пожилых 

людей 

«Се

креты ба-

бушкиного 

сундука» 

 изготовление по-

дарков для дедушек 

и бабушек 

 выставка фото-

графий «Мои ба-

бушка и дедушка» 

 «гостевание» (в 

гости пришли ба-

бушки или дедуш-

ки) 

 праздничный 

концерт 

Де

ти 4-6 лет 

Зам-

зав. По 

ВМР 

Вос

питатели 

Муз. 

руководи-

тель 

 

Ч

ФУ 

ООП 

ДОУ 

«Пи

сьмо моей 

бабушке» 

Де

ти 5-7 лет 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

«Ба-

бушки и 

дедушки - 

самые род-

ные» 

Де

ти 4-6 лет 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

«Ба-

бушкины 

игрушки» 

Де

ти 4-6 лет 

 

Ба

Ч

ФУ 

ООП 

ДОУ 
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бушки и 

дедушки 

Духовно-

нравственное направле-

ние 

Ценности мило-

сердие,жизнь,добро 

4 День 

защиты жи-

вотных 

Ак-

ция. «Доб-

рой кошке 

добрый 

дом», «Со-

бака друг 

человека», 

«Птичий 

дом» 

 изготовление 

кормушек, 

 презентация 

«Друг моего дома». 

 Изготовление 

мягкого мячика-

игрушки для кош-

ки. 

Де

ти и ро-

дители 5-

7 лет 

Вос

питатели 

группы 

О

Ч  

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

Социальное 

направление 

Ценности 

Се-

мья,дружба,человек,сотр

удничество 

1

5 

День 

отца в Рос-

сии 

До-

суг «С па-

пой по 

жизни» 

 Совместное 

спортивное меро-

приятие  с участи-

ем пап. 

Де

ти и ро-

дители 4-

7 лет 

Вос

питатели 

группы 

специали-

сты. 

О

Ч  

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

НОЯБРЬ 

Патриотическое 

направление 

Ценности Родина 

и природа 

4 День 

народного 

единства 

«Рос

сия - Роди-

на моя». 

«Си

ла России 

в единстве 

народа» 

 знакомство с 

символикой России 

 просмотр мульт-

фильмов 

Де

ти 5-7 лет 

 

Зам.

зав. по 

ВМР 

Вос

питатели 

Муз. 

руководи-

тель 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

«Рус

ская берёз-

Де

ти 5-7 лет 

О

Ч 
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ка» Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

Духовно-

нравственное направле-

ние 

Ценности мило-

сердие,жизнь,до-бро. 

8 День 

памяти по-

гибших при 

исполнении 

служебных 

обязанно-

стей со-

трудников 

органов 

внутренних 

дел 

Те-

матический 

день 

Презентация 

«Хранители поряд-

ка» 

Де

ти 5-7 лет 

Вос

питатели 

групп 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

Патриотическое 

направление  

Ценности семья, 

дружба, человек и со-

трудничество 

1

6 

Меж

дународный 

день толе-

рантности 

«Уч

имся об-

щаться» 

 выставка рисун-

ков «Все мы раз-

ные, но мы едины» 

 изготовление 

«Хоровода друж-

бы» 

 макеты «Жилища 

народов уральского 

региона» 

 мастерские 

 «гостевание» 

Де

ти 4-7 лет 

Зам.

зав. по 

ВМР 

Вос

питатели 

Муз. 

руководи-

тель 

 

Ч

ФУ 

ООП 

ДО 

«Я и 

другие» 

Де

ти 4-7 лет 

Ч

ФУ 

ООП 

ДО 

«Ку

льтура гос-

теприим-

ства» 

Де

ти 4-7 лет 

Ч

ФУ 

ООП 

ДО 
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«По

дарок. Су-

венир на 

память» 

 Де

ти 4-7 лет 

Ч

ФУ 

ООП 

ДО 

«Мы 

договари-

ваемся» 

Де

ти 4-7 лет 

Ч

ФУ 

ООП 

ДО 

«По

нимание. 

Миролю-

бие» 

Де

ти 6-7 лет 

Ч

ФУ 

ООП 

ДО 

«До

верие» 

Де

ти 6-7 лет 

Ч

ФУ  

Социальное 

направление,духовно-

нравственное направле-

ние 

Ценности семья, 

дружба, человек, со-

трудничество, милосер-

дие,жизнь, добро. 

2

6 

День 

матери 

Твор

ческий ве-

чер 

Концерт для 

мамы. 

Де

ти 3-7 лет 

Вос

питатели 

групп 

П

ро-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

ОЧ 

Патриотическое 

направление 

Ценности- Родина 3

0 

День 

Государ-

ственного 

Герба Рос-

сийской Фе-

дерации 

Те-

матический 

день 

Презентация, 

деятельность в цен-

трах активности 

Де

ти 2-7 лет 

Вос

питатели 

групп 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 
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ДЕКАБРЬ 

Патриотическое 

направление,духовно-

нравственное направле-

ние, трудо-

вое,социальное 

Ценности семья, 

дружба, человек и со-

трудниче-

ство,Родина,природа,ми

лосердие,жизнь,добро. 

 

5 День 

добровольца 

(волонтера) 

Ак-

ция «Наши 

добрые де-

ла» 

 акция «Творим 

добро – помогаем 

животным» 

 акция «Украсим 

Новогоднюю елку 

вместе с малыша-

ми», акция «Ма-

лыши в группе у 

детей старшего 

дошкольного воз-

раста», 

 «Подари игруш-

ку на елку» 

 «Сделай горку» 

Де

ти 5-7 лет 

 

Зам.

зав. по 

ВМР 

Вос

питатели, 

специали-

сты 

 

Ч

ФУ 

ООП 

ДО 

Ак-

ции «По-

могаем жи-

вотным» 

Де

ти 3-7 лет 

 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

«Вп

устите в 

сердце 

доброту» 

Де

ти 4-7 лет 

 

Ро

дители  

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

Эстетическое 

направление 

Ценность красота 

и здоровье 

6 Меж

дународный 

день худож-

ника 

Экс-

курсия в 

школу ис-

кусств 

Выставка 

продуктивных ви-

дов деятельности 

дошкольников 

Де

ти 4-7 

лет,родит

еля, соци-

Вос

питатели 

групп,спец

иалисты. 

О

Ч 

про-

грам
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альные 

партнеры 

мы 

вос-

пита-

ния 

Патриотическое 

воспитание 

Ценность Родина 7 День 

Героев Оте-

чества 

Те-

матический 

день 

Просмотр 

презентации, чтение 

детских литератур-

ных прозведений о 

Героях. 

Де

ти 5-7 лет 

Вос

питатели 

групп 

О

Ч 

про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

Патриотическое 

направление 

Ценность позна-

ние 

1

2 

День 

конституции 

Российской 

Федерации 

Те-

матический 

день 

Просмотр 

презентации с уча-

стием библиотеки 

Де

ти 5-7 лет 

Вос

питатели 

групп 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

Познавательное 

направление воспитания 

Ценность – по-

знания 

 

3

1 

Но-

вый год 

«Тра

диции Но-

вого года» 

 Мастерская Деда 

Мороза 

 Просмотр муль-

тфильмов, презен-

таций, 

 виртуальная экс-

курсия «Путеше-

ствие в резиденции 

Дедов Морозов» 

Де

ти 5-7 лет 

Зам.

зав. по 

ВМР 

Вос

питатели 

Муз. 

руководи-

тель 

Ин-

структор 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

«Но

вый год 

Де

ти 2-7 лет 

О

Ч 
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семейный 

праздник» 

 Новогодний 

утренник 

по физиче-

ской куль-

туре 

 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

«Ро

ждество на 

Руси» 

Де

ти 6-7 лет 

 

Ро

дители 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

ЯНВАРЬ 

Познавательное 

направление воспитания 

Ценность – по-

знания 

 

1

3 

День 

Россий-

ской печати 

«Пи

сьмена» 

 акция «Письмо 

другу» 

 изготовление 

конвертов 

 путешествие на 

почту 

 знакомство с 

профессиями  изда-

тельства, почты 

 с/р игра «Детская 

типография», 

«Почта» 

Де

ти 6-7 лет 

Зам.

зав. по 

ВМР 

Вос

питатели 

 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

Эко-

логическая 

акция «По-

моги пти-

цам зимой» 

Де

ти 4-7 лет 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-
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ния 

«Рус

ский пе-

чатник» 

Де

ти 6-7 лет 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

«Ти

пография» 

Де

ти 5-7 лет 

 

Му

ниципаль

ное 

учрежден

ие 

культуры 

Новоляли

нского 

городског

о округа 

«Централ

изованная 

библиоте

чная 

система», 

редакция 

газеты 

«Обозрен

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 
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ие»,просм

отр 

презентац

ий 

«Типогра

фия» 

Патриотическое 

направление,духовно-

нравственное направле-

ние, познравательное 

направление 

Ценности – Роди-

на, милосердие, жизнь, 

добро, познание 

2

7 

День 

снятия бло-

кады Ленин-

града, День 

освобожде-

ния Красной 

армией 

крупнейше-

го «лагеря 

смерти» 

Аушвиц – 

Биркенау 

(Освенцима) 

– День па-

мяти жертв 

Холокоста. 

Те-

матический 

день. 

Просмотр 

презентации,чтение 

детских произведе-

ний. Концерт по-

священный памяти 

«Детям войны». 

Экскурсии в 

музей. 

Со

вместно с 

социаль-

ными 

партне-

рами: 

«Дом дет-

ского 

творче-

ства «Ра-

дуга», му-

зей го-

родского 

досугово 

центра, 

музей 

СОШ №1. 

Де

ти 6-8 лет 

и родите-

ли 

Зам.

зав. по 

ВМР,воспи

татели 

групп 

О

Ч 

про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

Трудовое направ-

ление 

Ценность – труд 3

1 

Меж

дународный 

день ювели-

«Уд

ивитель-

ный мир 

 ювелирная ма-

стерская 

Де

ти 4-7 лет 

 

Зам.

зав. по 

ВМР 

Ч

ФУ 

ООП 
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ра камня»  работа с 3D руч-

кой 

 работа с карточ-

ками 

 экспериментиро-

вание и опыты с 

камнями 

 изготовление  

кристаллов 

Вос

питатели 

 

ДОУ 

«Са

моцветы 

Урала» 

Де

ти 6-7 лет 

 

До

м детско-

го возрас-

та 

 

Ро

дители 

 

Ч

ФУ 

ООП 

ДОУ 

ФЕВРАЛЬ 

Этико-

эстетическое направле-

ние воспитания 

Ценности – куль-

тура и красота 

1

4 

Меж-

дународный 

день даре-

ния книги 

«Кн

ига-лучший 

подарок. 

Почему?» 

 история изготов-

ление книги 

 конкурс чтецов 

 театрализован-

ные представления 

 «Сказки на но-

вый лад» 

 выставка люби-

мых книг 

 экскурсия в биб-

лиотеку 

Де

ти 5-7 лет 

Зам.

зав. по 

ВМР 

Вос

питатели 

 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

«Чи

таем вме-

сте» 

 

Де

ти 4-7 лет 

 

 

Ч

ФУ 

ООП 

ДОУ 

«Де

нь даре-

ния» 

Де

ти 4-7 лет 

 

Му

ниципаль

О

Ч 

Про-

грам

мы 
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ное 

учрежден

ие 

культуры 

Новоляли

нского 

городског

о 

округа«Ц

ентрализо

ванная 

библиоте

чная 

система» 

вос-

пита-

ния 

Патриотическое 

направление,духовно-

нравственное направле-

ние 

Ценности –

Роди-

на,милосердие,жизнь,до

бро,познание 

2 День 

разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-

фашистских 

войск в Ста-

линградской 

битве. 

Те-

матический 

день 

Презентация 

«Они сражались за 

Родину», беседа с 

воспитанниками 

«Герои на все вре-

мена»  

Де

ти 5-7 

лет, роди-

тели. 

Вос

питатели 

групп 

О

П 

про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

Патриотическое 

направление 

Ценности Родина  2

3 

День 

защитников 

Отечества 

«На

ши папы – 

защитни-

ки» 

 спортивные со-

ревнования с папа-

ми, 

 выставка воен-

ной техники, 

 конструирование 

Де

ти 4-7 лет 

 

  

 

Зам.

зав. по 

ВМР 

Вос

питатели 

Муз. 

руководи-

Ч

ФУ 

ООП 

ДОУ 

«На

ша армия 

сильна – 
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охраняет 

мир она» 

военной техники, 

 рисунки «Пода-

рок папе», 

 изготовление по-

дарков папе и де-

душке, 

 рисование порт-

рета папы и дедуш-

ки, составление 

рассказа 

тель 

Ин-

структор 

по физиче-

ской куль-

туре 

 

Патриотическое 

направление,духовно-

нравственное направле-

ние. 

Ценности- Роди-

на,милосердие,жизнь,до

бро,познание 

1

5 

День 

памяти о 

россия-

нах,исполня

ющих слу-

жебный 

долг за пре-

делами От-

печества. 

Те-

матический 

день 

Презентация 

, рассказ воспитате-

ля, выставка рисун-

ков детей и родите-

лей 

Де

ти 5-7 

лет,родит

ели 

Вос

питатели 

групп 

О

Ч 

про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

Этико-

эстетическое 

Ценности-

культура,красота 

2

1 

Меж

дународный 

день родно-

го языка 

Те-

матический 

день. 

Презета-

ция,чтениестихов,п

розы,тематический 

досуг. 

Де

ти 4-7 лет 

Вос

питатели 

групп 

О

Ч 

про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

МАРТ 

Патриотическое Ценности Родина 3 Праз «Рус  масленичные гу- Де Зам. Ч
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направление,этико-

этическое 

иприро-

да,культура,красота 

дник «Мас-

леница» 

ские обы-

чаи» 

ляния, 

 мастерские по 

изготовлению обе-

регов, масленич-

ных кукол,  

 приготовление 

печенья «Птички» с 

привлечением по-

варов детского са-

да, 

 чаепитие, 

 масленичные со-

ревнования 

ти 3-7 лет 

«Д

ом дет-

ского 

творче-

ства «Ра-

дуга» 

зав. по 

ВМР 

Вос

питатели 

Муз. 

руководи-

тель 

Ин-

структор 

по физиче-

ской куль-

туре 

 

ФУ 

ООП 

ДОУ 

Социальное 

направление 

Ценности семья, 

дружба, человек и со-

трудничество 

8 Меж-

дународный 

женский 

день 

«Пу

сть всегда 

будет ма-

ма!» 

 выставки творче-

ских работ «Милой 

мамочке, посвяща-

ется» 

 праздник «Ма-

мим день» 

Де

ти 2-6 лет 

Зам.

зав. по 

ВМР 

Вос

питатели 

Муз. 

руководи-

тель 

 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

«Ни

кого роднее 

мамы в це-

лом мире 

нет» 

Де

ти 5-7 лет 

 

Ро

дители 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 
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Меж

дународный 

день ку-

кольника 

«В 

кармашках 

детства: 

кукла» 

 выставка народ-

ных кукол 

 ремесленные ма-

стерские по изго-

товлению кукол 

Де

ти 4-7 лет 

 

 

Зам.

зав. по 

ВМР 

Вос

питатели 

Ч

ФУ 

ООП 

ДОУ 

«На

родная иг-

рушка» 

Де

ти 5-7 лет 

 

Му

ниципаль

ное 

учрежден

ие 

культуры 

Новоляли

нского 

городског

о округа  

ГДЦ –

музей. 

Мини 

музеи в 

группах 

детского 

сада. 

Ч

ФУ  

ООП 

ДОУ 

2

1-

27 

Все-

российская 

неделя му-

зыки для 

детей и 

юношества 

«Все 

профессии 

нужны все 

профессии 

важны: 

композито-

 просмотр кон-

цертов  в онлайн-

режиме 

«Музыкаль-

ные инструменты» 

Де

ти 4-7 лет 

 

 

Зам.

зав. по 

ВМР 

Вос

питатели 

Муз. 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-
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ры, музы-

канты» 

 организация ор-

кестра 

руководи-

тель 

 

пита-

ния 

«Му

зыка наро-

дов Урала» 

Де

ти 5-7 лет 

 

Де

тская 

школа 

искусств 

Новая 

Ляля. 

Презен-

тации о 

деятель-

ности 

компози-

торов. 

Ч

ФУ 

ООП 

ДОУ 

Патриотическое 

направление 

Ценности Родина, 

природа 

1

8 

День 

воссоедине-

ния Крыма с 

Россией 

Те-

матический 

день 

Путешествие 

по карте «Крымские 

достопримечатель-

ности», «Народы 

Крыма», «Герои 

Крыма» 

Де

ти 5-7 лет 

Вос

питатели 

групп 

О

Ч 

про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

Этико-этическое 

направление 

Ценности – куль-

тура,красота 

2

1 

Все-

мирный 

день поэзии 

Фе-

стиваль 

«Весна в 

поэзии» 

Весна в сти-

хах.Досуг 

Де

ти 3-7 лет 

Вос

питатели 

групп,спец

иалисты 

О

Ч 

про-

грам

мы 
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вос-

пита-

ния 

АПРЕЛЬ 

Этико-

эстетическое направле-

ние воспитания 

Ценности – куль-

тура и красота. 

1 День 

смеха 

«Да

рим ра-

дость, сча-

стье близ-

ким людям 

(другим)» 

 развлечение 

«День смеха» 

 

 

тематиче-

ский день 

 

 

Де

ти 5-7 лет 

 

Вос

питатели 

Муз. 

руководи-

тель 

Ин-

структор 

по физиче-

ской куль-

туре 

Ч

ФУ 

ООП 

ДОУ 

«Др

ужба начи-

нается с 

улыбки» 

Де

ти 2-7 лет 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

Познавательное 

направление воспитания 

Ценность – зна-

ния 

 

1 Меж

дународный 

день птиц 

«Ко

рмушка для 

пернатых» 

 коллективная ра-

бота «Наши перна-

тые друзья». 

 проект «Птичий 

домик».  

 конкурс на луч-

шую поделку 

«Птица мечты» 

 акция «Кормуш-

ка» 

Де

ти 3-7 лет 

 

Вос

питатели 

 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

«По

кормим 

птиц » 

Де

ти 2-7 лет 

О

Ч 

Про-

грам



 

 

                                                                                                                                          517  

мы 

вос-

пита-

ния 

«Пт

ицы, жи-

вущие с 

нами» 

Де

ти 3-7 лет 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Ценность – здо-

ровье 

 

7 Все-

мирный 

день здоро-

вья 

«Я 

расту: по-

лезное пи-

тание» 

 игра-занятие 

«Будь здоров» 

 конкурс на луч-

шую фотографию 

«С физкультурой 

мы дружны» 

 создание книги 

«Рецепты здорово-

го питания» 

 работа с карточ-

ками «Спорт», 

«Что нужно для 

моего здоровья» 

 сочинение сти-

хов про здоровье 

Де

ти 4-7 лет 

Зам.

зав. по 

ВМР 

Вос

питатели 

Муз. 

руководи-

тель 

Ин-

структор 

по физиче-

ской куль-

туре 

 

Ч

ФУ 

ДДО 

ДОУ 

«Я и 

моё тело: 

красота и 

здоровье» 

Де

ти 4-7 лет 

Ч

ФУ 

ООП 

ДОУ 

«Лю

бим спор-

том зани-

маться» 

Де

ти 3-7 лет 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 
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«Ор

ганы 

чувств – 

наши по-

мощники» 

 создание книги 

здоровья 

 

Де

ти 2-7 лет 

Ч

ФУ 

ООП 

ДОУ 

«Мо

ё здоровье - 

моё богат-

ство» 

Де

ти 6-7 лет 

О

Ч 

Про-

грам

ма 

вос-

пита-

ния 

«Я, 

мое здоро-

вье, мои 

возможно-

сти» 

Де

ти 4-7 лет 

Ч

ФУ 

ООП 

ДОУ 

«Пу

тешествие 

в страну 

«Здоровей-

ка» 

Де

ти 3-7 лет 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

«Я и 

моё 

настрое-

ние» 

Де

ти 5-7 лет 

Ч

ФУ 

ООП 

ДОУ 
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«Пи

тание и 

здоровье» 

Де

ти 4-7 лет 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

«Ба-

бушкин со-

вет: народ-

ные тради-

ции в оздо-

ровлении» 

Де

ти 5-7 лет 

Ч

ФУ 

ООП 

ДОУ 

«Я и 

моё пове-

дение» 

Де

ти 4-7 лет 

Ч

ФУ 

ООП 

ДОУ 

«Пе

йте дети 

молоко, 

будете здо-

ровы!» 

Де

ти 4-5 лет 

 

Фи

зкультур-

но-

оздорови-

тельный 

комплекс 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

Познавательное 

направление 

Ценность – по-

знания 

 

1

2 

День 

авиации и 

космонавти-

«Все 

профессии 

нужны все 

 конкурс поделок 

«Хочу быть космо-

Де

ти 4-7 лет 

Зам.

зав. по 

ВМР 

О

Ч 

Про-
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ки профессии 

важны: 

космонавт, 

летчик» 

навтом». 

 тематическое за-

нятие «Космиче-

ское путешествие». 

Вос

питатели 

 

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

«Ко

смические 

путеше-

ственник» 

Де

ти 5-7 лет 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

«Эт

от фанта-

стический 

космос» 

Де

ти 6-7 лет 

 О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

Познавательное 

направление 

Ценность – пона-

ния 

1

3 

Му-

ниципаль-

ное меро-

приятие 

Кон

курс «Мой 

первый ро-

бот» 

Совместно с 

домом деткого 

творчества «Радуга» 

Де

ти 5-7 лет 

 

 

Вос

питатели 

группы 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 
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Познавательное 

направление 

Ценность – зпо-

нания 

 

2

2 

Меж

дународ-

ный день 

Земли 

«Де

нь Земли» 

 конкурс рисунка 

«Давайте будем бе-

речь нашу планету» 

 проект «Наш дом 

земля» 

Де

ти 5-7 лет 

Зам.

зав. по 

ВМР 

Вос

питатели 

 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

«Др

узья плане-

ты Земля» 

Де

ти 5-7 лет 

 

 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

 МАЙ 

Патриотическ-

направле-

ние,познавательноенапр

авление,трудовое 

направление 

Ценности-

Родина,познание, труд, 

1 П

раздник 

Весны и 

труда 

Досуг , 

конференция с 

участием вос-

питанников 

Проек-

ты «Профессия 

моих родите-

лей» 

5-7 лет Вос-

питатели 

групп 

О

Ч 

Про

грам

мы 

вос-

пи-

та-

ния 

Патриотическое 

направление, духовно-

нравственное направле-

ние 

Ценности Роди-

на, милосер-

дие,жизнь,добро 

9 День 

Победы со-

ветского 

народа в Ве-

«Бес

смертный 

полк» 

 праздничные ме-

роприятия, посвя-

щенные 9 мая, 

Де

ти 5-7 лет 

 

Зам.

зав. по 

ВМР 

Вос

О

Ч 

Про-

грам
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ликой Оте-

чественной 

войне 

 игра «Вертуш-

ка», 

 «Солдатская 

каша», 

 песни военных 

лет, 

 Акция «Бес-

смертный полк 

 Просмотр филь-

ма «Солдатик» 

 Беседы. 

 Выставка книг. 

 Выставка «Мой 

ветеран» 

 Выставка воен-

ной техники 

питатели 

Муз. 

руководи-

тель 

Ин-

структор 

по физиче-

ской куль-

туре 

 

мы 

вос-

пита-

ния 

«Мы 

правнуки 

твои, По-

беда!» 

Де

ти 4-7 лет 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

«Мо

й ветеран» 

Де

ти 6-7 лет 

Ч

ФУ 

ООП 

ДОУ 

«По

беда была 

за нами» 

Де

ти 6-7 лет 

 

 

 

Ро

дители 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

Патриотическое 

направление, духовно-

нравственное воспита-

ние. 

Ценности- Роди-

на,милосердие,жизнь,до

бро 

1

9 

День 

детских об-

щественных 

организаций 

России 

За-

щита про-

ектов дея-

тельности 

обще-

ственной 

Открытая 

площадка для пре-

зентации детского 

опыта деятельности 

в общественной ор-

ганизации ДОУ. 

Де

ти 5-7 

лет,родит

ели,сооци

альные 

партнеры. 

Вос

питатели и 

специали-

сты детско-

го сада 

Ч

ФУ 

ООП 

ДОУ 
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организа-

ции воспи-

танников в 

детском 

саду. 

Патриотическое 

направле-

ние,познавательное 

направление 

Ценности Роди-

на,познание. 

1

8 

Меж

дународный 

день музеев 

«Ре-

ка времени 

(История. 

Сокровища 

музея)» 

 организация ми-

ни музеев «Река 

времени» 

 посещения музе-

ев в ГДЦ 

 создание вирту-

ального музея 

Де

ти 5-7 лет 

 

Вос

питатели 

Му-

зей ГДЦ 

 

Ч

ФУ 

ООП 

ДОУ 

«На

ши откры-

тия» 

Де

ти 4-7 лет 

Ч

ФУ 

ООП 

ДОУ 

«Вч

ера. Сего-

дня. Зав-

тра» 

Де

ти 5-7 лет 

Ч

ФУ 

ООП 

ДОУ 

«Пр

ошлое, 

настоящее 

и будущее 

родного 

города. 

Уральского 

региона» 

Де

ти 6-7 лет 

Ч

ФУ 

ООП 

ДОУ 

«Ар

хитектура. 

Историче-

ские па-

Де

ти 6-7 

лет.  

Ч

ФУ 

ООП 

ДОУ 



 

 

                                                                                                                                          524  

мятники» 

Духовно-

нравствен-

ное,познавательное 

направление 

Ценности- Роди-

на,милосердие,жизнь,до

бро,познания. 

2

4 

День 

славянской 

письменно-

сти и куль-

туры. 

Пре-

зента-

ция,рассказ 

воспитате-

ля, экскур-

сия в шко-

лу к учте-

лю русско-

го язы-

ка,экскурси

я в музей 

ГДЦ. 

Экскурсии Де

ти 5-7 лет 

вос-

питатели 

Ч

ФУ 

ООП 

ДОУ 

Этико-

эстетическое направле-

ние 

Ценности – куль-

тура и красота. Куль-

тура поведения 

2

9 

Меж

дународный 

день танца 

«Ст

рана музы-

ки и танца» 

 концерт «Повто-

ряй за мной» 

 флешмоб «Мы 

любим танцевать» 

Де

ти 4-7 лет 

 

Вос

питатели 

Муз. 

руководи-

тель 

Ин-

структор 

по физиче-

ской куль-

туре 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

«Та

нцы наро-

дов Урала» 

Де

ти 5-7 лет 

 

 

Ч

ФУ 

ООП 

ДОУ 

         

ИЮНЬ 

Патриотическое 

направление 

Ценности семья, 

дружба, человек и со-

1 Меж-

дународный 

«Де

нь защиты 

 праздник «Здрав- Де

ти 3-7 лет 

 

Вос

О

Ч 
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трудничество день защиты 

детей  

детей» ствуй солнце! 

Здравствуй лето!». 

 рисунки на ас-

фальте «Счастли-

вое детство» 

питатели 

Муз. 

руководи-

тель 

Ин-

структор 

по физиче-

ской куль-

туре 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

«Де-

ти мира» 

Де

ти 5-7 лет 

Ч

ФУ 

ООП 

ДОУ 

Познавательное 

направление 

Ценность – зна-

ния 

 

5 День 

эколога 

«Гла

вная книга 

природы» 

 путешествие по 

экологической тро-

пе 

 

 изготовление 

плакатов «Берегите 

природу», 

 праздник цветов, 

 проект «Путеше-

ствие по Уралу». 

 Путешествие по 

экологической тро-

пе 

Де

ти 5-7 лет 

 

Вос

питатели 

Дом 

детского 

творчества 

«Радуга» 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

«Без 

экологии, 

друзья, нам 

прожить 

никак нель-

зя» 

Де

ти 5-7 лет 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

«Все 

профессии 

нужны все 

профессии 

Де

ти 6-7 лет 

О

Ч 

Про-

грам



 

 

                                                                                                                                          526  

важны: 

эколог» 

мы 

вос-

пита-

ния 

«Де

ревья - 

наши дру-

зья» 

Де

ти 3-6 лет 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

«Зе-

лёный мир 

вокруг нас» 

Де

ти 3-7 лет 

Ч

ФУ 

ООП 

ДОУ 

«Зе-

леная апте-

ка» 

Де

ти 5-7 лет 

Ч

ФУ 

ООП 

ДОУ 

«Эк

ологиче-

ская тропа» 

Де

ти 3-7 лет 

Ч

ФУ 

ООП 

ДОУ 

«Зе-

лёная пла-

нета» 

Де

ти 6-7 лет 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-
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пита-

ния 

Социальное 

направление 

Ценности семья, 

дружба, человек и со-

трудничество 

9 Меж

дународный 

день друзей 

«Др

ужба - это 

радость» 

 беседы: «Что та-

кое друг», «Для че-

го нужны друзья» 

 аттракцион «По-

дари улыбку дру-

гу» 

Де

ти 5-6 лет 

 

Вос

питатели 

 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

«Др

ужбой 

нужно до-

рожить» 

Де

ти 5-7 лет 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

«Др

уг. Дружба. 

Солидар-

ность» 

Де

ти 5-7 лет 

Ч

ФУ 

ООП 

ДОУ 

«Мо

й храбрый 

поступок» 

Де

ти 5-7 лет 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 
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Патриотическое 

воспитание 

Ценность Родина 1

2 

День 

России 

До-

суг (спор-

тивно-

музыкаль-

ный» 

«Россия вче-

ра-сегодня-завтра» 

Де

ти 3-7 лет 

Вос

питате-

ли,специал

исты 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

Патриотическое 

направление 

Ценности Родина 

и природа 

2

0 

Праз

дник «Трои-

ца» 

«Рус

ские обы-

чаи» 

 проект «Троица» 

 организация ма-

стерских 

 игры народов 

Урала 

 хороводы 

Де

ти 3-7 лет 

 

 

Вос

питатели 

Муз. 

руководи-

тель 

Ин-

структор 

по физиче-

ской куль-

туре 

Ч

ФУ 

ООП 

ДОУ 

Патриотическое 

направление,духовно-

нравственное направле-

ние 

Ценность – Роди-

на,милосердие,жизнь,до

бро. 

2

2 

День 

памяти и 

скорби 

Пре-

зентация 

«Почему 22 

июня 

назвали 

Днем памя-

ти и скор-

би» 

Просмотр 

презентации, рас-

сказ воспитателя, 

посещения музея 

СОШ №1 

Де

ти 6-7 лет 

Вос

питатели 

групп 

О

Ч 

про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

ИЮЛЬ 
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Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Ценность – здо-

ровье 

 

3 День 

ГИБДД 

«Все 

профессии 

нужны все 

профессии 

важны: ин-

спектор» 

 экскурсии к про-

езжей части, к пе-

рекрестку 

 проигрывание 

ситуаций по ПДД 

 проект «Растим 

культурного пеше-

хода» 

 беседа, коллаж 

правил «Наша без-

опасность в наших 

руках» 

 рисование: «Зна-

ки на дороге» 

Де

ти 6-7 лет 

 

Вос

питатели 

Муз. 

руководи-

тель 

Ин-

структор 

по физиче-

ской куль-

туре 

Ч

ФУ 

ООП 

ДОУ 

«Без

опасность 

на дороге» 

Де

ти 4-6 лет 

 

Го

савтоин-

спекция 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

Социальное 

направление,духовно-

нравственное направле-

ние. 

Ценности семья, 

дружба, человек и со-

трудниче-

ство,милосердие,жизнь

,добро. 

8 Все-

российский 

день семьи, 

любви и 

верности. 

День 

Перт а и 

Февронии. 

«Пр

аздники 

нашей се-

мьи» 

 организация сов-

местных дел, роле-

вые игры, «Я и моя 

семья». «Забота. 

Нежность. Уваже-

ние. Отношения в 

семье». 

 проекты, чтение 

художественной 

литературы «Се-

мейные реликвии и 

истории: помним и 

гордимся». 

Де

ти 4-7 лет 

 

Вос

питатели 

 

Ч

ФУ 

ООП 

ДОУ 

«На

ш дом. 

Наш двор» 

Де

ти 4-5 лет 

Ч

ФУ 

ООП 

ДОУ 

«Ге-

неалогиче-

ское древо» 

Де

ти 6-7 лет 

Ч

ФУ 

ООП 

ДОУ 

«На

ши добрые 

дела (Доб-

Де

ти 5-7 лет 

 

Ч

ФУ 

ООП 
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рота. По-

мощь. Ми-

лосердие. 

Щед-

рость)» 

Ро

дители  

ДОУ 

Трудовое направ-

ление 

Ценность – труд 

 

1

8 

День 

создания 

органов гос-

ударствен-

ного пожар-

ного надзора 

«Сп

ички детям 

не игруш-

ки» 

 выставка «Огонь 

наш друг, огонь 

наш враг» 

 создание колла-

жа «Наша безопас-

ность в наших ру-

ках» 

 спортивное раз-

влечение «Пожар-

ные на учении» 

Де

ти 4-6 лет 

 

Вос

питатели 

Ин-

структор 

по физиче-

ской куль-

туре 

Ч

ФУ 

ООП 

ДОУ 

«Все 

профессии 

нужны все 

профессии 

важны: по-

жарный 

Де

ти 5-7 лет 

 

 

 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

АВГУСТ 

Физкультурное и 

оздоровительное направ-

ление 

Ценность-

здоровье,жизнь 

5 М

еждуна-

родный 

день 

свето-

фора 

Т

емати-

ческий 

день 

Д

осуг с 

участием 

сотруд-

ника 

ГИБДД 

Дети 4-7 лет вос

питатели 

Ч

ФУ 

ООП 

ДОУ 

Трудовое направ-

ление 

Ценность – труд 

 

8 День 

строителя 

«Что 

нам стоит 

дом по-

строить» 

 строительные иг-

ры – различ-

ные,строительство 

дорог. 

 

Де

ти 5-7 лет 

 

Вос

питатели 

 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-
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пита-

ния 

«Все 

профессии 

нужны все 

профессии 

важны: 

строители» 

Де

ти 4-7 лет 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

«Мы 

строители» 

Де

ти 5-7 лет 

О

Ч 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Ценность – здо-

ровье 

 

1

4 

День 

Физкуль-

турника 

«Мо

и спортив-

ные успехи 

и достиже-

ния» 

 беседа «Спортс-

мены из страны 

мульти – пульти». 

 конкурс семей-

ной газеты «Папа, 

мама, я - спортив-

ная семья» 

 оформление фо-

тоальбома «Актив-

ный отдых семьи» 

Де

ти 5-7 лет 

 

Вос

питатели 

Ин-

структор 

по физиче-

ской куль-

туре 

Ч

ФУ 

Про-

грам

мы 

вос-

пита-

ния 

«Мо

и спортив-

ные успехи 

и достиже-

Де

ти 5-7 лет 

Фи

зкультур-

Ч

ФУ 

Про-

грам
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ния» но-

оздорови-

тельный 

комплекс 

Новая 

Ляля 

мы 

вос-

пита-

ния 

Патриотическое 

направление 

Ценности Родина 1

9 

Праз

дник «Яб-

лочный 

спас» 

«Рус

ские обы-

чаи» 

 проект «Яблоч-

ный спас» 

 организация пе-

карни 

Де

ти 4-7 лет 

 

Эк

скурсия 

на пекар-

ню. Пре-

зентация 

о яблоч-

ном спасе 

« 

 

Вос

питатели 

Муз. 

руководи-

тель 

Ин-

структор 

по физиче-

ской куль-

туре 

Ч

ФУ 

ООП 

ДОУ 

Патриотическое 

направле-

ние,познавательное 

направление 

Ценности Роди-

на,познание 

2

2 

День 

Государ-

ственного 

Флага Рос-

сийской Фе-

дерации 

Те-

матический 

день 

 Проект История 

Российского Фла-

га» 

За

щита про-

екта 

Де-

ти 5-7 лет и 

родители 

Ч

ФУ 

ООП 

ДОУ 

Познавательное 

направление 

Ценности -

познание 

2

7 

День 

Российского 

кино 

Те-

матический 

день 

Создание 

мультфильма 

По

каз муль-

тфильма 

Де-

ти 5-7 лет 

Ч

ФУ 

ООП 

ДОУ 
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2.6. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНО-

ШЕНИЙ 

 

Содержание образования в части ООП ДО, формируемой участниками образова-

тельных отношений, выстроено по модулям образовательной деятельности, на основе ав-

торских программ, выбранных c учетом образовательных потребностей, интересов, моти-

вов детей, членов их семей и возможностей педагогов, с учетом специфики национальных, 

социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Содержание авторских программ является взаимодополняющим ко всем пяти обра-

зовательным областям (модулям образовательной деятельности) обязательной части: 

1. «Социально-коммуникативное развитие (дошкольный возраст),  

2. «Познавательное развитие» (дошкольный возраст),  

3. «Речевое развитие» (дошкольный возраст),  

4. «Художественно-эстетическое развитие» (ранний, дошкольный возраст), 

5. «Физическое развитие» (ранний, дошкольный возраст).  

Объем части ООП ДО для детей раннего возраста, формируемой участниками обра-

зовательных отношений, составляет не более 20% от общего объема времени на реализа-

цию ООП ДО. Объем части ООП ДО для детей дошкольного возраста, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет 40% от общего объема времени на 

реализацию ООП ДО. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ЗПР 

Образование обучающихся с ЗПР базируется на нормативно-правовой основе, кото-

рая определяет специальные условия дошкольного образования обучающихся этой кате-

гории.  

Создание этих условий обеспечивает реализацию не только образовательных прав 

самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и реа-

лизацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ЗПР в об-

разовательное пространство.  

Направлениями деятельности образовательной организации, реали-

зующей программы дошкольного образования, по выполнению образова-

тельной программы в группах компенсирующей направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетиче-

ских и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-

пространственной среды, комфортной как для детей с ЗПР, так и для 

нормально развивающихся детей, их родителей (законных представите-

лей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых об-

разовательных потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-

медико-педагогической комиссии (ТПМПК). 

Дети с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую по-

мощь в группах компенсирующей направленности. 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 

строится специалистами и воспитателями дошкольной образовательной ор-

ганизации в соответствии с АОП; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это пропи-

сано в заключении ПМПК; 

4) регламент и содержание работы психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПК) дошкольной образовательной орга-

низации. 

В группах комбинированной направленности для детей с ОВЗ осу-

ществляется реализация адаптированной основной образовательной про-

граммы дошкольного образования. 

В АОП определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение 

форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина со-

держания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-
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методические материалы и технические средства. 

АОП обсуждается и реализуется с участием родителей (закон-

ных представителей ребенка). В ее структуру, в зависимости от психо-

физического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести 

недостатков развития, интегрируются необходимые модули коррекци-

онных программ, комплексов методических рекомендаций по прове-

дению коррекционно-развивающей и воспитательно- образовательной 

работ. 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР раннего 

и дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и индивидуаль-

ными особенностями развития, возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний 

и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных 

этапах образовательной деятельности педагог занимает активную по-

зицию, постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные по-

казатели детской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних 

и предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями дру-

гих детей), стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ЗПР. Учитывая, что у детей с ЗПР игра без специально организованной ра-

боты самостоятельно нормативно не развивается, в АОП для детей с ЗПР 

во II разделе программы этому направлению посвящен специальный раздел. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей гото-

вый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образ-

цов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Учитывая 

особенности познавательной деятельности детей с ЗПР, переход к продук-

тивной деятельности и формирование новых представлений и умений сле-

дует при устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного разви-

тия ребенка с ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как одной из 

причин задержки развития у детей могут быть неблагоприятные условия 

жизнедеятельности и воспитания в семье. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на разви-

тие профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, 
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в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирова-

ния ребенка с ЗПР, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов 

и управленцев, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образова-

тельного маршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в 

развитии ребенка, о видах трудностей, возникающих при освоении основ-

ной образовательной программы ДО; раскрывает причину, лежащую в ос-

нове трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляе-

мые субъектами сопровождения. 

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ЗПР 

Направлениями деятельности ДОУ с детьми с ЗПР являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личност-

ных качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфорт-

ной как для обучающихся с ЗПР; 

- формирование у обучающихся общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и заключений ПМПК. 

Обучающиеся с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности, так и в инклюзивной обра-

зовательной среде. 

Организация образовательного процесса для обучающихся с ЗПР и 

обучающихся-инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ЗПР строится педагогиче-

скими работниками в соответствии с АОП ДО, разработанным индивидуальным образова-

тельным 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 ДОУ. 

В группах компенсирующей направленности для обучающихся с ЗПР осуществ-

ляется реализация АОП ДО для обучающихся с ЗПР. 

В группах комбинированной направленности реализуются две программы: АОП ДО 

для обучающихся с ЗПР и основная образовательная программа дошкольного образова-

ния. 

В общеобразовательных группах работа с детьми с ЗПР строится по АОП ДО, разра-

ботанной на базе Программы с учетом особенностей психофизического развития и инди-

видуальных возможностей, обеспечивающих абилитацию, коррекцию нарушений разви-

тия и социальную адаптацию. 
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При составлении АОП ДО осуществляется ориентация на: 

- формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физиче-

скому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с ЗПР и здо-

ровых обучающихся с использованием адекватных вспомогательных средств и педагоги-

ческих приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельно-

сти и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие реше-

ния, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий, оценку и осмысление результатов действия. 

В Программе определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и ви-

дов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства. 

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представи-

телей). В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ре-

бенка, структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению кор-

рекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работ. 

Реализация индивидуальной АОП ДО ребенка с ЗПР в общеобразовательной группе 

реализуется с учетом: 

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представи-

телями) на каждом этапе включения; 

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

- вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ЗПР к 

включению в среду нормативно развивающихся детей; 

- критериев готовности ребенка с ЗПР продвижению по этапам инклюзивного про-

цесса; 

- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ре-

бенка 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 предостав-

ляется 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 занима-

ет 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 ре-

бенка, (но не сравнение с достижениями других обучающихся), стимулирование само-



 

 

                                                                                                                                          538  

оценки. 

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, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и про-

дуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельно-

сти 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 про-

дуктивной 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 разви-

тие профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в т.ч. комму-

никативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения 

правилами безопасного пользования интернетом, предполагающее создание сетевого вза-

имодействия педагогических работников и управленцев, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного марш-

рута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка с ЗПР, о ви-

дах трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы до-

школьного образования; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит 

примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание 

образовательных областей может реализовываться в различных видах дея-

тельности: 

- игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), 

- коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстника-

ми), 

- познавательно-исследовательской (исследование объектов окру-

жающего мира и экспериментирование с ними), 

- восприятии художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживании и элементарном бытовом труде, 

- конструировании из различного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, 

- изобразительной (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных про-

изведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских му-



 

 

                                                                                                                                          539  

зыкальных инструментах, театрализованная деятельность), 

- двигательной (овладение основными движениями). 

оздание специальной предметно-пространственной среды позволяет 

ребенку полноценно развиваться как личности в условиях всех видов дет-

ской деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и др.). 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) 

МАДОУ соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям и обеспечивает реализацию АОП ДО. 

При проектировании РППС МАДОУ учитывает особенности своей образо-

вательной деятельности, социокультурные, экономические и другие усло-

вия, требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (де-

тей и их семей, педагогов и других сотрудников МАДОУ, участников сете-

вого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда, как часть образова-

тельной среды, представлена специально организованным пространством 

(помещениями, прилегающими и другими территориями, предназначенны-

ми для реализации АОП), материалами, оборудованием, электронными об-

разовательными ресурсами (в том числе, развивающими компьютерными 

играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

ОВЗ, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Процесс коррекции и компенсации наиболее успешно осуществляется 

в специально- организованных условиях. Предметно-развивающая среда 

формируется с учетом коррекционной направленности, особенностей раз-

вития воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация пространства в дошкольном учреждении состоит из не-

скольких блоков: 

- медицинский кабинет; 

- кабинет педагога – психолога для коррекционных занятий с детьми; 

- кабинет учителя – логопеда для коррекционных занятий с детьми 

- воспитательно-образовательный блок: групповые комнаты для детей, 

музыкальный и физкультурный залы, библиотека, экологическая тропа, 

экологический класс,, «уголок» по обучению ПДД «Светофорчик», оздоро-

вительный центр детские игровые участки на улице, спортивный участок, 

цветники. 

Медицинский кабинет по площади соответствует норме, оснащён 

необходимой аппаратурой, мебелью. Кабинет дефектолога соответствует 

требованиям освещённости: коэффициент искусственной освещённости со-

ставляет не менее 600-800 лк. В кабинете учителя-логопеда над зеркалом 

установлены настенные светильники местного освещения на кронштейнах, 

позволяющих менять угол наклона и высоту источника света. Кабинеты 

оборудованы необходимой мебелью, которая соответствует возрастным 

нормам СанПиН. 

Внутреннее оформление помещений и групп детского сада разрабо-
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тано согласно рекомендациям СанПиН. 

В группах имеются игровые и гигиенические комнаты, приёмные, 

отдельные спальни; дверные проемы широкие. Мебель и игровые уголки 

расположены таким образом, чтобы дети могли свободно ориентироваться 

в групповой комнате. Лестничные площадки широкие; имеют поручни, пе-

рила, ограждение, предупреждающая маркировка на ступенях - все это поз-

воляет детям легче передвигаться в большом пространстве. 

При проектировании коррекционно-педагогического процесса в 

группе компенсирующей направленности были созданы специальные усло-

вия: 

• создание специальной развивающей среды, подбор оборудования и 

игрушек, отвечающим требованиям безопасности и эстетики, имеющих 

коррекционно-развивающую направленность; 

• привлечение к работе в группах педагогов, компетентных в проблеме ЗПР; 

• подбор методических материалов, обеспечивающих задачи диагно-

стики и реализацию основных направлений работы. Сюда входят програм-

мы, перспективные планы, учебно- методические пособия, нормативные 

документы, методики, рабочая и отчетная документация и др. 

В систему условий, обеспечивающих эффективность коррекционно-

образовательного процесса в учреждении, входит создание специальной 

развивающей предметно- пространственной среды, позволяющей ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях детской деятельности 

(игровой, познавательной, продуктивной и пр.). Развивающая среда групп 

компенсирующей направленности включает ряд базовых компонентов, не-

обходимых для полноценного физического, эстетического, познавательного 

и социального развития ребенка. 

Предметно-пространственная развивающая среда в группах комби-

нированной направленности соответствует требованиям ФГОС ДО. Окру-

жающая воспитанников среда организована таким образом, чтобы стиму-

лировать их развитие, позволять активно действовать в ней и творчески ее 

видоизменять. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается 

созданием системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего 

пространства пребывания детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает 

для себя характер, степень общения с большим или малым числом сверст-

ников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве 

- в зависимости от настроения, эмоционального или психологического состояния. 

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечи-

вается созданием развивающей среды, провоцирующей возникновение и 

развитие познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций 

и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком раз-

делении общего игрового пространства, когда выделяется территория, с 

одной стороны, с постоянными габаритами и элементами оборудования и, с 
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другой стороны, с мобильными (трансформирующимися) элементами и пе-

ременными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в 

возрастном плане расширением спектра функциональных помещений и их 

дифференциаций. В детском саду существуют специальные функциональ-

ные помещения (физкультурный и музыкальный залы, лаборатория или спе-

циально отведенное место для детского экспериментирования, лего- каби-

нет и др.). Зонирование в группах достигается путем создания разнокаче-

ственных зон- пространств, необходимых для пространственного обеспече-

ния необходимых видов деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличе-

нием непрогнозируемости событий, наполняющих среду, для чего осу-

ществляется оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. Сти-

мулы должны способствовать знакомству детей со средствами и способами 

познания, развитию их интеллекта, расширению экологических представ-

лений, представлений об окружающем, знакомству с языком движений, 

графики и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстети-

ческой организации среды. Педагоги проектируют элементы, которые со-

здают ощущение необычности, таинственности, сказочности. Детям предо-

ставляется возможность изменять среду за счет создания необычных поде-

лок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраивать вы-

ставки творческих работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких 

аспектах: открытость природе, культуре, обществу и открытость своего 

«я», собственного внутреннего мира. Предполагает нарастание структурно-

сти среды, разграничение внешнего и внутреннего миров существования: 

себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, дет-

ского сада и мира и т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социали-

зации и трудовой адаптации представляется в виде схемы: «общество — 

игрушка — ребенок», где игрушка является своеобразным связующим зве-

ном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение 

среды с учетом половых различий предполагает предоставление возможно-

стей как мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в соответ-

ствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственно-

сти. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотива-

ция деятельности и познавательная активность к среде, предъявляются сле-

дующие дополнительные требования: Принцип занимательности. Облег-

чает вовлечение ребенка в целенаправленную деятельность, фор-

мирует желание выполнять предъявленные тре-

бования, а также 
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стремление к достижению конечного результата. 

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внима-

ние, вызывая интерес к работе за счет постановки последовательной си-

стемы задач, максимально активизируя познавательную сферу дошкольни-

ка. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания це-

лостности образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образователь-

ных областях: социально- коммуникативной, познавательной, речевой, ху-

дожественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области в групповых и других помещениях, предназна-

ченных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортив-

ном залах, группах и др.), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных груп-

повых сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий (досугов, 

взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют возможность собираться для 

игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выде-

лены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых 

групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для ис-

пользования методов проектирования как средств познавательно- исследо-

вательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического раз-

вития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостат-

ков развития детей соблюдается норматив наполняемости групп. В поме-

щениях достаточно пространства для свободного передвижения детей. Вы-

делены помещения или зоны для разных видов двигательной активности 

детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и 

группах (частично) имеется оборудование - инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, мате-

риалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряже-

ния. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для раз-

вития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство ор-

ганизовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сю-

жетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих террито-

риях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 

сюжетно- ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для по-

знавательно- исследовательского развития детей (выделены зоны, которые 

оснащены оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книж-
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ный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для ху-

дожественно- эстетического развития детей. Помещения и прилегающие 

территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения 

или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Примерное содержание РППС (перечень оборудова-

ния) 

(составлен с учетом образовательных областей 

и их содержания) 

 

Модули Содержание модуля Перечень 

оборудования 

Коррекция и - упражнения для развития 

мелкой моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие мышеч-

ного напряжения; 

- простые и сложные 

растяжки; 

- игры на развитие локо-

моторных функций; 

- комплексы массажа и 

самомассажа; 

- дыхательные упражнения; 

- игры на развитие вести-

булярно-моторной актив-

ности; 

- кинезиологические 

упражнения. 

Сортировщики различных ви-

дов, треки различного 

развитие вида для прокатывания шари-

ков; шары звучащие, 

психомоторных блоки с прозрачными цветными 

стенками и 

функций у детей различным звучащим наполне-

нием; игрушки с 

 вставными деталями и молоточ-

ком для 

 «забивания»; настольные и 

напольные наборы из 

 основы со стержнями и деталя-

ми разных 

 конфигураций для надевания; 

наборы объемных 

 тел повторяющихся форм, цве-

тов и размеров для 

 сравнения; бусы и цепочки с 

образцами сборки; 

 шнуровки; народные игрушки 

«Бирюльки», 

 «Проворные мотальщики», 

«Бильбоке»; набор из 

 ударных музыкальных 

инструментов, платков, 

 лент, мячей для физкультурных 

и музыкальных 

 занятий; доски с прорезями и 

подвижными 

 элементами; наборы для навин-
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чивания; набор для 

 подбора по признаку и соедине-

ния элементов; 

 мозаика с шариками для пере-

мещения их 

 пальчиками; наборы ламиниро-

ванных панелей для 

 развития моторики; магнитные 

лабиринты с 

 шариками; пособия по развитию 

речи; 

 конструкция с шариками и ры-

чагом; наборы с 

 шершавыми изображениями; 

массажные мячи и 

 массажеры различных форм, 

размеров и 

 назначения; тренажеры с жело-

бом для удержания 

 шарика в движении; сборный 

тоннель-конструктор 

 из элементов разной формы и 

различной 

 текстурой; стол для занятий с 

песком и водой 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

- преодоление негативных 

эмоций; 

- игры на регуляцию дея-

тельности дыхательной си-

стемы; 

- игры и приемы для кор-

рекции тревожности; 

- игры и приемы, направ-

ленные на формирование 

адекватных форм поведе-

ния; 

- игры и приемы для 

устранения детских 

страхов; 

- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции и 

самоконтроля 

Комплект деревянных игру-

шек-забав; набор для составле-

ния портретов; костюмы, шир-

мы и наборы перчаточных, 

пальчиковых, шагающих, ро-

стовых кукол, фигурки для те-

невого театра; куклы разные; 

музыкальные инструменты; 

конструктор для создания пер-

сонажей с различными эмоци-

ями, игры на изучение эмоций 

и мимики, мячики и кубик с 

изображениями эмоций; сухой 

бассейн, напольный балансир в 

виде прозрачной чаши; сбор-

ный напольный куб с безопас-

ными вогнутыми, выпуклыми 

и плоскими зеркалами 

Развитие - игры на развитие Наборы из основы со стержня-

ми разной длины и 
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познавательной концентрации и элементами одинаковых или 

разных форм и 

деятельности распределение внимания; цветов; пирамидки с элемента-

ми различных форм; 

 - игры на развитие памяти; доски с вкладышами и наборы с 

тактильными 

 - упражнения для развития элементами; наборы рамок-

вкладышей одинаковой 

 мышления; формы и разных размеров и 

цветов со шнурками; 

 - игры и упражнения для 

развития исследователь-

ских способностей; 

- упражнения для активи-

зации познавательных про-

цессов 

доски с вкладышами и рамки-

вкладыши по различным тема-

тикам; наборы объемных вкла-

дышей; составные картинки, 

тематические кубики и пазлы; 

наборы кубиков с графически-

ми элементами на гранях и об-

разцами сборки; мозаики с 

цветными элементами различ-

ных конфигураций и размеров; 

напольные и настольные кон-

структоры из различных мате-

риалов с различными видами 

крепления деталей; игровые и 

познавательные наборы с зуб-

чатым механизмом; наборы 

геометрических фигур плос-

костных и объемных; наборы 

демонстрационного и разда-

точного счетного материала 

разного вида; математические 

весы разного вида; пособия 

для изучения состава числа; 

наборы для изучения целого и 

частей; наборы для сравнения 

линейных и объемных вели-

чин; демонстрационные часы; 

оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельно-

сти с методическим сопровож-

дением; наборы с зеркалами 

для изучения симметрии; 

предметные и сюжетные тема-

тические картинки; 

демонстрационные 
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плакаты по различным 

тематикам; игры-

головоломки 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

- игры и упражнения для 

речевого развития; 

- игры на развитие 

саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие 

зрительно- про-

странственной ко-

ординации; 

- упражнения на развитие 

концентрации внимания, 

двигательного контроля и 

элиминацию импульсив-

ности и агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности 

нервной системы 

Бусы с элементами разных 

форм, цветов и размеров с об-

разцами сборки; набор со-

ставных картинок с различ-

ными признаками для сборки; 

наборы кубиков с графиче-

скими элементами на гранях и 

образцами сборки; домино 

картиночное, логическое, так-

тильное; лото; игра на изуче-

ние чувств; тренажеры для 

письма; аудио- и видеомате-

риалы; материалы Монтессо-

ри; логические игры с про-

зрачными карточками и воз-

можностью самопроверки; 

логические пазлы; наборы 

карт с заданиями различной 

сложности на определение 

«одинакового», «лишнего» и 

«недостающего»; планшет с 

передвижными фишками и 

тематическими наборами ра-

бочих карточек с возможно-

стью самопроверки; перча-

точные куклы с подвижным 
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ртом и языком; трансформи-

руемые полифункциональные 

наборы разборных ковриков 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

- игры на 

взаимопонимание; 

- игры на взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Ры-

балка» с крупногабаритными 

элементами для совместных 

игр; набор составных «лыж» 

для коллективной ходьбы, 

легкий парашют для группо-

вых упражнений; диск-

балансир для двух человек; 

домино различное, лото раз-

личное; наборы для 

театрализованной деятельности 

 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных це-

лей: 

• для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 

произведений и др.; 

• для включения специально подготовленных презентаций в образовательный 

процесс; 

• для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей, комплексных занятий и др.; 

• для проведения методических мероприятий, участия в ви-

деоконференциях и вебинарах; 

• для поиска в информационной среде материалов, обеспечи-

вающих реализацию АОП; 

• для предоставления информации о Программе семье, всем заин-

тересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятель-

ность, а также широкой общественности; 

• для более активного включения родителей (законных представите-
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лей) детей в образовательный процесс, обсуждения с ними вопро-

сов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Важное место отводится методическому кабинету как центру ме-

тодической работы. Основной задачей методического кабинета является 

создание условий для совершенствования мастерства педагогов и по-

вышения педагогической компетентности в вопросах общего дошколь-

ного и специального образования. Методическому кабинету принадлежит 

ведущая роль в оказании педагогам помощи в организации образова-

тельного процесса, обеспечении их непрерывного саморазвития, обобще-

нии передового педагогического опыта, повышении компетентности роди-

телей в вопросах воспитания и обучения детей. 

Методический кабинет служит копилкой лучших традиций дет-

ского сада. Накопленный опыт должен быть доступен всем педагогиче-

ским работникам. На базе методического кабинета под руководством ме-

тодиста создаются различные творческие и рабочие группы для решения 

перспективных и актуальных задач и проектов. 

В кабинете формируется фонд методической, дидактической, пси-

хологической литературы; аудио, видеоматериалы, мультимедиа библио-

тека; банк методических разработок; периодические издания. Также в ка-

бинете формируется и располагается оперативная информация и выстав-

ки. 

Методический кабинет детского сада соответствует всем совре-

менным требованиям: информативность, доступность, эстетичность, со-

держательность. Он способствует обеспечению мотивации и активности в 

развитии педагогического коллектива, является центром сбора педагоги-

ческой информации, а также творческой лабораторией. 

АОП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации адаптированной основной образова-

тельной программы с учетом особенностей развития различных групп де-

тей с ОВЗ или конкретного ребенка. 

 

  

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно- образовательной работы в МАДОУ 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и доста-

точном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных осо-

бенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 
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ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный ин-

терес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка; 

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежно-

сти ребенка (родной город, День народного единства, День защитника 

Отечества и др.); 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса поз-

волил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приори-

тет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного цен-

трального блока дает большие возможности для развития детей. Темы по-

могают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольни-

ков появляются многочисленные возможности для практики, эксперимен-

тирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на не-

сколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражает-

ся в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое пла-

нирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия 

тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностя-

ми своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, 

то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы не-

скольких образовательных областей. 

Система культурно - досуговой деятельности в образовательной органи-

зации 

№ Мероприятие Участник

и 

Форма организации Дата 

проведени

я 

1 День знаний. 

День до-

школьного 

работника 

дети 

от 3-х до 7 

лет 

Развлечение. 

Праздничный 

концерт. 

Сентябрь. 
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2 Осенние фантазии. 

«Папа, мама, я - 

спортивная семья. 

 

от 1,5 до 7 

лет 

Развлечение. 

Спортивные 

соревновани

я. 

Октябрь. 

3. День 

народно-

го един-

ства. 

День матери. 

День 

толерантност

и. 

Олимпийская 

неделя 

дети 

от 1,5 до 7 

лет 

Беседы, встречи, 

развлечения, тема-

тические занятия 

Мероприятия физ-

культурно – спор-

тивной направлен-

ности 

ноябрь 

4 Я живу в Новой 

Ляле 

дети Праздничный концерт ко Декабрь 

 Новогодняя сказка. от 1,5 до 7 лет Дню округа. 

Развлечение. 

 

5. «Зимние забавы» дети 

от 3-х до 7 лет 

Музыкально-спортивное 

развлечение 

январь 

6. День защитни-

ков Отечества 

Богатырские со-

стязания. 

«Масленица 

– блиноедка» 

дети 

от 1,5 до 7 лет 

Развлечение, спортивные 

соревнования 

февраль 

7 Праздничный концерт 

для мам, посвященный 

Международному дню 

8 Марта 

Книжкина неделя 

Театральное пред-

ставление по рус-

ским народным сказ-

кам, посвященное 

Международному 

дню театра 

дети 

все воз-

растные 

группы 

 

 

 

дети от 4 

до 7 лет 

Праздничный концерт 

развлечение 

 

Литературные 

викторины, акции 

 

 

инсценировка сказок 

март 

7 Всемирный 

День здоровья 

Праздник «Прово-

ды зимы» 

День 

космонавтики 

Пасхальный 

калейдоскоп 

дети 

все 

возрастные 

группы 

Физкультурно – 

оздоровительные 

мероприятия Раз-

влечение Празд-

ник 

Беседы, викторины, 

ярмарка поделок 

апрель 
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8 Праздник 

«День Победы» 

Выпускной бал 

 

Отчетные утренники 

«Земля – наш 

общий дом» 

дети 

от 4-х до 7 

лет дети 6-7 

лет все воз-

растные 

группы 

Беседы, викторины, 

тематические занятия 

Развлечение 

концерт Экологиче-

ские акции 

май 

10 Праздничный кон-

церт, посвященный 

Дню защиты детей 

дети 

все 

возрастные 

группы 

концерт июнь 

 

3.3.1. В соответствии с ФГОС ДО ППРОС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального бла-

гополучия обучающихся с ЗПР, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уве-

ренности в собственных возможностях и способностях, в т.ч. при взаимодействии обуча-

ющихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, груп-

пы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной про-

граммы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся до-

школьного возраста с ЗПР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недо-

статков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на воз-

можность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совмест-

ной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работ-

никами, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерыв-

ного самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, 

а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных по-

требностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных предста-

вителей) 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 педагогиче-

ских работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, инте-

ресы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его разви-

тия и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

3.3.2. ППРОС ДОУ создается педагогическими работниками для развития инди-

видуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим осо-
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бенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей воз-

можность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в т.ч. 

технические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, игровое, спор-

тивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, позна-

вательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с матери-

алами, доступными детям; двигательную активность, в т.ч. развитие общей и тонкой мо-

торики обучающихся с ЗПР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окруже-

нием; игрушки обладают динамичными свойствами - подвижность частей, возможность 

собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов и возможностей обуча-

ющихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в т.ч. 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обучающихся с 

ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую дея-

тельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его самостоятельной, 

в т.ч., речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС учитывается 

целостность образовательного процесса в ДОУ, в заданных ФГОС ДО образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат 

ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщают его к миру искусства; 

3.3.3. ППРОС в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся с ЗПР, а также для комфортной работы педагогических работников. 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогиче-

скими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в дет-

ском саду. 

Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку 

специалиста осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС ДО и Приказа 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 г. (ред. От 21.01.2019) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным 
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программам - образовательным программам дошкольного образования». 

Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным ха-

рактеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике долж-

ностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящи-

ми, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными 

работниками. 

Непосредственную реализацию коррекционно-

образовательной программы осуществляют 

• учитель-логопед, 

• педагог-психолог, 

• воспитатель, 

• инструктор по ФИЗО, 

• музыкальный руководитель. 

В целях эффективной реализации создаются условия для профессиональ-

ного развития педагогических и руководящих кадров. Для преодоления задержки 

психического развития в группе компенсирующей направленности работает учи-

тель-дефектолог. 

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает педагог-психолог. 

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет кур-

сов повышения профессиональной квалификации, системы непрерывного обра-

зования, в которой предусмотрены различные формы повышения квалификации 

(конференции, семинары, мастер-классы, вебинары, стажировочные площадки, 

самообразование, взаимопосещение и другое). 

На основании заявлений родителей организовано дополнительное об-

разование. Наиболее целесообразны для детей с ЗПР занятия по дополнительной 

программе танцами, театрализованной и изобразительной деятельностью. 

Заместитель заведующего по ВМР обеспечивает организацию воспита-

тельно- образовательного процесса в детском саду в соответствии с образова-

тельной программой дошкольной образовательной организации, обеспечивает ор-

ганизацию деятельностиспециалистов, осуществляющих психолого-

педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР, обеспечивает повышение профес-

сиональной компетенции педагогов, а также организует взаимодействие с конси-

лиумом образовательной организации, семьями детей с ЗПР и различными соци-

альными партнерами. 

. 

Воспитатели реализуют задачи АОП в пяти образовательных областях, при 

этом круг их функциональных обязанностей расширяется за счет: 

- участия в мониторинге освоения АОП (педагогический блок), 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-

развивающего компонента программы в рамках своей профессиональной компе-

тенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели 
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реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и 

самостоятельной деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых за-

нятий, предусмотренных расписанием непосредственной образовательной дея-

тельности. Воспитатель по согласованию со специалистом проводит индивиду-

альную работу с детьми во второй половине дня (в режиме дня это время обозна-

чается как «развивающий час»). В это время по заданию специалистов (учителя-

дефектолога и учителя- логопеда) воспитатель планирует работу, направленную 

на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно-

практической и игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа ор-

ганизуется в форме игры, практической или речевой деятельности, упражнений. 

Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют ра-

боту в образовательной области «Речевое развитие», а другие педагоги подклю-

чаются и планируют образовательную деятельность в соответствии разделами 

адаптированной программы и рекомендациями специалистов. Основная функция 

логопеда - коррекция недостатков фонематической, произносительной и лексико-

грамматической сторон речи во время непосредственно образовательной дея-

тельности, совместной деятельности с ребенком и в процессе индивидуальных 

занятий. 

Учитель-логопед и учитель-дефектолог распределяют задачи работы 

в области 

«Речевое развитие». В старшем дошкольном возрасте (в большинстве 

случаев) необходимо активное подключение учителя-логопеда. Он работает с 

малыми подгруппами и индивидуально по 

преодолению недостатков звукопроизношения и слоговой структуры слова, 

обогащению лексического запаса, формированию грамматического строя речи. 

Совместно с учителем- дефектологом решает задачи развития связной речи и 

подготовки к обучению    грамоте.    Однако, в зависимости от образовательных 

условий конкретной 

образовательной организации, задачи работы учителя-дефектолога и учи-

теля-логопеда могут быть распределены иначе. 

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет психопрофи-

лактическую, диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативно- 

просветительскую работу. Обязательно включается в работу ППк (консилиума), 

привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования детей, наблюде-

нию за их адаптацией и поведением. При поступлении детей с ЗПР в группы 

компенсирующей направленности педагог-психолог участвует в обследовании 

каждого ребенка, осуществляя скрининг-диагностику для выявления детей, нуж-

дающихся в специальной психологической помощи. Психологическая диагно-

стика направлена на выявление негативных личностных и поведенческих прояв-

лений, на определение факторов, препятствующих развитию личности ребенка, 

выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к ориента-

ции в различных ситуациях жизненного и личностного самоопределения. Как 

правило, в специальной психологической помощи нуждаются дети, испытываю-

щие трудности в период адаптации, с повышенным уровнем тревожности, с по-

веденческими нарушениями, у которых отклонения затрагивают преимуще-
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ственно эмоционально- личностную сферу. Такие воспитанники включаются в 

малые группы для проведения психокоррекционных занятий. Сложность психо-

логической структуры задержки психического развития в дошкольном возрасте 

обусловливает широкий спектр задач коррекционной работы с детьми. Учитывая 

то, что учитель-дефектолог в своей работе основное внимание уделяет развитию 

познавательной сферы детей, психолог основной акцент делает на коррекции не-

достатков эмоционально-волевой сферы, формировании произвольной регуляции 

поведения, коммуникации, развитии социальных компетенций и представлений, 

межличностных отношений. Таким образом, в коррекционной работе психолога 

приоритеты смещаются на эмоционально-личностную сферу. Перед психологом 

стоят задачи преодоления недостатков социально-коммуникативного развития, 

гармонизации внутреннего мира ребенка, оказания психологической помощи де-

тям и их родителям. 

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит 

дополнительное обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомен-

дации, осуществляет консультирование родителей и педагогов. По их запросу 

проводится индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная работа. 

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является кон-

сультирование и просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся 

особенностей развития детей с ЗПР, причин их образовательных трудностей, а 

также обучение родителей и педагогов методам и приемам работы с такими 

детьми, на вовлечение родителей в педагогический процесс. 

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние па-

раметров психологической готовности к школе, совместно с членами ППконси-

лиума разрабатывает рекомендации для педагогов и родителей относительно об-

разовательного маршрута ребенка. 

Таким образом, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог 

реализуют следующие профессиональные функции: 

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, 

выявляют и определяют причину той или иной трудности с помощью комплекс-

ной диагностики; оформляют диагностико-эволюционную карту; 

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и 

коррекции разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и для 

каждого ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу 

как в работе с группой, так и индивидуально; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации 

групповых и индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержа-

ние на каждом этапе;. 

Особую роль в   реализации   коррекционно-педагогических   задач   при-

надлежит 

инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. 

Это связано с тем, что психомоторное развитие детей с ЗПР имеет ряд особенно-

стей. Большинство из них отстают по показателям физического развития, у них 

замедлен темп формирования двигательных навыков и качеств, многие дети со-
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матически ослаблены. Инструктор по физической культуре проводит работу по 

развитию общей и мелкой моторики, координационных способностей, развитию 

правильного дыхания, координации речи и движения. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелоди-

ки, силы и выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными ра-

ботниками в течение всего времени ее реализации в Организации или в Группе. 

Тесное взаимодействие педагогического состава является важнейшим условием 

эффективности коррекционного образования. 

Распределение педагогических функций при реализации задач каждой 

образовательной области в соответствии с ФГОС ДО 

В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют учитель-дефектолог, воспитатели, педагог-психолог. Воспитатели, 

учитель-дефектолог и педагог- психолог работают над развитием любознатель-

ности и познавательной мотивации, формированием познавательной деятель-

ности. Важным направлением является формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов, об особенностях природы нашей планеты, о многообразии стран и 

народов мира; ведется работа по формированию элементарных математических 

представлений. Решение задач познавательного характера способствует разви-

тию высших психических функций, стимулирует развитие воображения и твор-

ческой активности. 

Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и при-

емы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка на каждом этапе коррекционного воздействия. 

Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и вос-

питатели, и специалисты. Воспитатели реализуют задачи Программы в ходе ре-

жимных моментов, в специально организованных образовательных ситуациях и 

беседах, в коммуникативной и игровой деятельности детей, при взаимодействии с 

родителями. 

Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в 

условиях детского сада. Особое внимание уделяет развитию эмоционально-

волевой сферы и становлению самосознания. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию. Все задачи области «Физическое разви-

тие» адаптированы к образовательным потребностям детей с ЗПР. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной рабо-

ты, является взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализа-

ции образовательной программы и вопросам коррекции эмоционально-волевых, 

речевых и познавательных недостатков развития детей с ЗПР. 

Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов, мож-

но предложить следующую модель их взаимодействия: 
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1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом и педагогом-

психологом изучают особенности психоречевого развития и освоения основной 

общеобразовательной программы. Педагогическим коллективом группы 

обсуждаются достижения и образовательные трудности детей, намечаются пути 

коррекции. 

2. Совместно разрабатывается собственная АОП для группы детей с ЗПР. 

Специалисты должны знать содержание не только тех разделов програм-

мы, по которым они непосредственно проводят работу, но и тех, по которым ра-

ботает воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать содержание тех 

видов деятельности, которые осуществляют специалисты. 

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, темати-

ческие и интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей были 

раскрыты, реализованы, над их подготовкой должен работать весь педагогический 

коллектив совместно с музыкальным руководителем. 

4. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями вос-

питанников (законных представителей). 

Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать заин-

тересованными, активными и действенными участниками образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необхо-

димость ежедневного общения ребенком в соответствии с рекомендациями, ко-

торые дают специалисты. 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе воз-

можно за счет взаимодействия всех участников педагогического процесса и в 

совместном решении образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требовани-

ях, а также в содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной 

работы, комплексность и многообразие средств развития детей и преодолении 

имеющихся у них недостатков, использование ведущего вида деятельности – за-

лог успеха в работе. 

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педаго-

га, является его рабочая программа, в которой он определяет наиболее оптималь-

ные и эффективные для определенной группы детей содержание, формы, методы 

и приемы организации образовательной и коррекционной деятельности. Рабочая 

программа является неотъемлемой частью АОП ДОУ. Каждый педагог разраба-

тывает рабочую программу для работы с группой детей, а также индивидуаль-

ный образовательный  маршрут для каждого ребенка с ОВЗ. 

Учитывая сложную психологическую структуру задержки психического 

развития в дошкольном возрасте, полиморфный состав воспитанников, педагоги 

готовятся к творческой деятельности, предполагающей изучение специальной 

научной и методической литературы, выбирают наиболее адекватные методы ра-

боты с детьми, отбирают содержание образовательной деятельности с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создается в обра-

зовательной организации, выполняет организационно-управленческую функцию 
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и координирует деятельность участников коррекционно-педагогического процес-

са. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; углубленная диагно-

стика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих особого вни-

мания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участни-

ками ППк. ППк также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов ре-

ализации программы коррекционной работы, анализирует динамику развития де-

тей, корректирует содержание коррекционно-развивающих программ, формы ра-

боты, используемые технологии, разрабатывает рекомендации для дальнейшей 

работы педагогов. ППк тесно взаимодействует с ПМПК и семьями воспитанни-

ков. 

 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работниковс учетом специальных условий получения обра-

зования обучающимися с ЗПР. 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко опреде-

ляет, что реализация образовательной программы осуществляется в полной мере 

лишь в условиях, соответствующих предъявляемых к ним требованиям. Финан-

совое обеспечение реализации программы осуществляется на основе нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых органами гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реали-

зацию программы в соответствии со ФГОС дошкольного образования. 

Статус дошкольники с ОВЗ (ЗПР) определяется на основании заклю-

чения ТПМПК, поэтому для такого ребенка определяется специальное фи-

нансирование на основании ведомственного перечня государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными организациями. 

Финансовое обеспечение          реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, разработанной для детей с задержкой психическо-

го развития, осуществляется в соответствии с потребностями ДОУ на осу-

ществление всех необходимых расходов на обеспечение конституционного 

права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом 

направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом вос-

питанников и прочими особенностями реализации Программы. 
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3.6. Материально-технические условия реализации Программы 

В МАДОУ, для реализации АОП, созданы общие и специальные матери-

ально- технические условия, позволяющие реализовать поставленные в Програм-

ме задачи с учетом требований СанПиН, экономических и социокультурных 

условий, образовательных потребностей участников образовательной деятельно-

сти (детей с ЗПР и их семей). Преодоление задержки психического развития воз-

можно только при условии наполнения педагогического процесса современными 

коррекционно-развивающими и здоровьесберегающими технологиями, а также 

создания предметно-развивающей среды, адекватной особенностям развития де-

тей с ЗПР. 

В соответствии со Стандартом предметно-пространственная среда Ор-

ганизации обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоцио-

нального благополучия детей с ЗПР, в том числе с учетом специфики информаци-

онной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их че-

ловеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способ-

ностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной 

работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализа-

ции образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста с ЗПР 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 и 

участников совместной деятельности и общения (сверстников, детей других воз-

растных дошкольных групп, взрослых), а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, ин-

тересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (не-

допустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

– создание условий для профессиональной деятельности педагогов, обес-

печивающих реализацию программы (воспитателей, музыкальных руководителей, 

инструкторов по ФИЗО, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, педагогов дополнительного образования), непрерывного самосовер-

шенствования и профессионального развития педагогических работников, а так-

же содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (закон-

ных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществ-
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ление ихподдержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении 

их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих 

к разным национально- культурным, религиозным общностям и социальным сло-

ям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоро-

вья в рамках ЗПР. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Про-

грамме, создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение требований: 

− выполнение общих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, удовлетворяющих требования СанПиН; 

− условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

− оборудованию и содержанию территории и помещений, 

− размещению оборудования в помещениях, 

− естественному и искусственному освещению помещений, 

− отоплению и вентиляции, 

− водоснабжению и канализации, 

− организации питания, 

− медицинскому обеспечению, 

− приему детей в организации, режиму дня и организации воспитатель-

но-образовательного процесса, 

− организации физического воспитания, 

− личной гигиене персонала; 

− пожарной безопасности и электробезопасности; 

− охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организа-

ции. 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограни-

ченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфра-

структуры Организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Орга-

низации обеспечивает возможность реализации разных видов детской активно-

сти: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигатель-

ной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. Среда должна 

обеспечивать потребности детей на каждом возрастном этапе, соответствовать 

требованиям охраны жизни детей и укрепления здоровья с учетом образова-

тельных потребностей детей с ЗПР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Орга-

низации создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая форми-

рования его индивидуальной траектории развития и с учетом принципа соответ-

ствия анатомо- физиологическим особенностям детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна 



 

 

563  

удовлетворять следующим требованиям и быть: 

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обуче-

ния (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе рас-

ходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, кото-

рые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и твор-

ческую активность детей с ЗПР, экспериментирование с материалами, доступны-

ми детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой мото-

рики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки 

должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, возможность 

собрать, разобрать, комбинировать детали; возможность самовыражения детей; 

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного ис-

пользования составляющих предметно-пространственной среды (например, дет-

ской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в 

разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все 

игровые материалы должны подбираться с учетом особенностей ребенка с 

ЗПР, уровняразвития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность ребенка, создавать необходимые усло-

вия для его самостоятельной, в том числе, двигательной и речевой активности; 

– безопасной – все элементы развивающей среды должны соответство-

вать требованиямпо обеспечению надежности и безопасности их использования, 

а также правила безопасного пользования Интернетом; 

– эстетичной – все элементы развивающей среды должны быть при-

влекательными и способствовать формированию основ эстетического вкуса ре-

бенка. 

При проектировании предметно-пространственной среды необходимо 

учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных 

Стандартом образовательных областях (социально-коммуникативной, познава-

тельной, речевой, художественно-эстетической и физической) и коррекцион-

ной направленности Программы. 

Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанни-

ков с ЗПР, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

Организация должна быть оснащена и оборудована: 

– мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художествен-

ного творчества, музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным 

инвентарем; 

– помещениями для игры и общения, занятий различными видами до-

школьной деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализо-

ванной, познавательно- исследовательской), двигательной и других форм дет-
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ской активности с участием взрослых и других детей; 

– учебно-методическим комплектом для реализации Программы, до-

полнительной литературой по проблеме организации коррекционно-

образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, в том числе с ЗПР; 

– комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими разно-

стороннему развитию детей в соответствии с направлениями развития до-

школьников в соответствии с ФГОС ДО и специальными образовательными по-

требностями детей с ЗПР. 

 

Условия для развития детей 

В группах в свободном доступе для детей имеются необходимые материалы для рисова-

ния, лепки и аппликации, художественного труда (бумага разных видов, форматов и цве-

тов, пластилин, краски, кисти, карандаши, цветные мелки, природный и бросовый мате-

риал, другое). Имеется музыкальный зал. Имеется музыкальные инструменты – пианино, 

аккордеон, мандолина, синтезатор. Имеются детские музыкальные инструменты (бубны, 

погремушки, металлофоны и др.). Имеются музыкально-дидактические пособия (альбо-

мы, картины, слайды, открытки и др.). В группах оборудованы музыкальные уголки. 

Имеются музыкальные игрушки. Создана музыкальная среда (музыка сопровождает 

занятия, режимные моменты). 

Для художественно-эстетического развития 

Для социально-коммуникативного развития 

Имеются подборки книг и открыток, комплекты репродукций, игры и игрушки, зна-

комящие с историей, культурой, трудом и бытом разных народов, с техническими достиже-

ниями человечества. Имеются образцы предметов народного быта, национальных костюмов, 

куклы в национальных костюмах. Художественная литература (сказки, легенды народов ми-

ра, популярные издания античных, библейских сюжетов и пр.). Имеются уголки ряженья, 

разные виды театров (би-ба-бо, настольный, плоскостной, пальчиковый и др.). Имеется раз-

нообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, ширмы для 

кукольного театра, костюмы, маски, театральный атрибуты и пр.). В группах имеются эле-

менты костюмов для сюжетно-ролевых, режиссёрских игр, игр - драматизаций, а также мате-

риал для их изготовления. В группах имеются настольно-печатные и дидактические игры, 

знакомящие с правилами дорожного движения, правилами поведения при пожарах и чрезвы-

чайных ситуациях, валеологической направленности. Имеется необходимое игровое обору-

дование, на участках и в группах, выделено пространство для игр. В ДОУ имеются игры и 

игрушки для различных видов игр: сюжетно-ролевых, подвижных, спортивных, дидактиче-

ских и пр. В группах имеется неоформленный материал, который может быть использован в 

качестве предметов-заместителей. 
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Для познавательного и речевого развития 

Имеются наборы картин и настольно-печатные игры по развитию речи. Фонотека с 

детскими сказками и видеотека с мультфильмами. Подобраны, кроме наглядно - иллю-

стративного материала по лексическим темам, основным фонетическим группам, сю-

жетные картинки для работы над фразой, игрушки для совершенствова-

ния диафрагмального речевого дыхания, различные пособия для развития ручной мо-

торики, зрительной памяти и фонематического слуха. В группах имеются мелкий 

(настольный) и крупный (напольный) строительные материалы. В группах имеются 

разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, пластмассовые, с различ-

ными способами соединения деталей). Имеются мозаики, танграмы, разрезные картинки, 

«Уникуб», квадраты Воскобовича, «Притворщик» и др. Имеется бросовый и природный 

материал для художественного конструирования. Имеются наглядные пособия, иллю-

стрированный материал для развития экологической культуры (альбомы, 

наборы картин, муляжи, дидактические игры и пр.). В группах имеются уголки озелене-

ния (комнатные растения). Имеются материалы и приборы для демонстрации и детского 

экспериментирования (глобусы, карты, макеты, наборы открыток и иллюстраций, 

настольно-печатные игры, магниты, очки, лупы и пр.). Имеются наборы различных при-

родных и производственных материалов (резина, ткань, пластмасса, бумага, полезные 

ископаемые и пр.). В группах имеется демонстрационный и раздаточный материал для 

обучения детей счёту, развития представлений о величине предметов и их форме. Име-

ются материалы для формирования у детей представлений о числе и количестве (касса 

цифр, мерные ёмкости, весы и др.). Имеется материал для развития пространствен-

ных и 

временных представлений (карты-схемы, планы пространств, календари, часы (песочные, 

с циферблатом, крупяные и др.). 

Для физического развития 

Занятия физкультурой проводятся в физкультурном зале. В группах имеются инвентарь 

и оборудование для физической активности детей, массажа (спортивный инвентарь, мас-

сажные коврики, мини-тренажёры и др.). Имеется спортивный инвентарь для физиче-

ской активности детей на участке (мячи, обручи, санки, и т.п.). На участке созданы усло-

вия для физического развития детей (спортивный уголок, спортивно-игровое 

оборудование, яма для прыжков). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

566  

 

3.7. Режим и распорядок дня 

 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствова-

ния в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочув-

ствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОУ, потребностей участников образовательных отноше-

ний. 

Основными компонентами режима в ДОУ являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по соб-

ственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содер-

жание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные 

периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда 

легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельно-

сти и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Эта ра-

бота проводится постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы 

между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время от-

хода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятель-

ной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и ин-

дивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в течение дня, обеспечи-

вать сочетание умственной и физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 

проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с ум-

ственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей до-

школьного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличи-

вается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная 

деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осу-

ществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особен-

ности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и 

так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и 

режима дня. 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, по-
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скольку разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, 

неожиданное появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои кор-

рективы в запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и пси-

хического здоровья детей, их эмоционального благополучия важно поддерживать опре-

деленную размеренность детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утрен-

няя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с использова-

нием разных материалов и разных форм организации и т. п.). Наряду с этим, не менее 

важно вносить элементы сюрпризности и экспромтности, поддерживать собственные 

интересы детей, с тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интерес-

ной. В этом случае дети чувствуют потребность и готовность включаться в деятель-

ность как индивидуальную, так и коллективную. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания ООД с 

детьми и дает возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской дея-

тельности, в которых будут решаться образовательные задачи, их дозировку и последо-

вательность, которые фиксируются в календарном плане работы (исключая музыкаль-

ные и физкультурные занятия). Однако неизменными остаются интервалы между 

приемами пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой длительности су-

точного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увели-

чивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии 

условий непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. При 

осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: 

сон может быть у детей разным по длительности и др. 

Коррекционно-педагогическая деятельность в группах компенсирующей направ-

ленности представляет собой целостную систему, которая охватывает все основные 

направления развития ребенка, а так же предусматривает систему мер по охране и 

укреплению его здоровья. 

Организация жизни и деятельности детей определяется «Режимом дня». 

МАДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5-часовым пребы-

ванием детей с 07.15 до 17.45 часов, исключая выходные и праздничные дни. 

Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрос-

лого и детей осуществляется как в виде непосредственно образовательной дея-

тельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов (утренний прием детей, прогулка, подготовка ко сну, орга-

низация питания и др.) 

Формы организации детей с ОВЗ: подгрупповые, индивидуальные, объ-

единение детей и взрослых для совместной деятельности. Режим занятий организуется с детьми на основе реализации принципов развивающего обучения и использования здоровьесберегающих технологий. Между различными видами детской деятельности 

предусмотрены перерывы длительностью 10 минут. 

Режим организации жизнедеятельности составлен: 

• в соответствии с функциональными возможностями

 детей групп компенсирующей направленности; 

• на основе соблюдения баланса между разными видами ак-

тивности детей (интеллектуальной, физической и др.), их чередование; 

• с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых 

требований к организации жизнедеятельности в ДОУ. 
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Режим дня оптимизируется в соответствии с теплым и холодным перио-

дом года. 

 

Организация режима пребывания детей в холодный период времени 

года 

 

№ 

п/п 

 

Режимные 

моменты 

Время пребывания 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1 Прием детей. 

Осмотр. Утрен-

ний фильтр. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность. 

07.15 – 08.00 07.15 – 08.05 

2 Утренняя гимнастика (в 

соответствии с графи-

ком проведения) 

08.00 – 08.15 08.05 – 08.20 

3 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

08. 15 – 08.45 08.20 – 08.50 

4 Самостоятельная игровая 

деятельность 

08. 45 – 09.00 08.50 – 09.00 

 

5 

 

Режим занятий (фрон-

тальные и/или под-

групповые занятия) 

09.00 – 

09.25 

09.35 – 

10.00 

10.10-10.30 (3 раза в 

неделю) 

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

10.20-10.50 (3 раза 

в 

неделю) 

6 Игровая деятельность  10.00 – 10.30 10.10 – 10.50 

7 Второй завтрак 10.30 – 10.40 10.50 – 11.10 

8 Самостоятельная игровая 

деятельность 

10.40 – 10.50 - 

10 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.50 – 12.10 11.10 – 12.20 

11 Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 12.20 – 12.50 

12 Подготовка ко сну, сон 12.40 – 15.00 12.50 – 15.00 

13 Постепенный подъём, 

оздоровительная гимна-

стика после сна, закали-

вающие процедуры. 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

14 Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 

15 Занятия или индивидуаль-

ная коррекционно-

15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 
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развивающая работа 

16 Подготовка к прогулке. 

Прогулка, самостоятель-

ная деятельность детей. 

16.00 – 17.45 16.00 – 17.45 

    

 

Организация режима пребывания детей в теплый период вре-

мени года 

 

№

 

п/

п 

Режимные моменты Время пребывания 

Старшая Подготовительн

ая 

  группа группа 

1 Утренний приём. Самостоятель-

ная игровая деятельность. 

07.15 – 

08.00 

07.15 – 

08.05 

2 Утренняя гимнастика (на свежем возду-

хе) 

08.00 – 

08.15 

08.05 – 

08.20 

3 Возвращение с прогулки, подготов-

ка к завтраку, завтрак 

08.15 – 

08.45 

08.20 – 

08.50 

4 Игровая деятельность. 08.45 – 

09.00 

08.50 – 

09.00 

5 Подготовка к прогулке, прогулка 09.00 – 

10.00 

09.00 – 

10.00 

6 Второй завтрак 10.00 – 

10.20 

10.00 – 

10.20 

7 Прогулка. Физкультурно-

оздоровительные и закаливаю-

щие мероприятия на проулке. 

10.20 – 

12.00 

10.20 – 

12.10 

8 Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

12.00 – 

12.10 

12.10 – 

12.20 

9 Обед 12.10 – 

12.40 

12.20 – 

12.50 

10 Подготовка ко сну, сон 12.40 – 

15.00 

12.50 – 

15.00 

11 Постепенный подъём, оздоровитель-

ная гимнастика после сна, закаливаю-

щие процедуры. 

15.00 – 

15.20 

15.00 – 

15.20 

12 Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 

15.35 

15.20 – 

15.35 

13 
Подготовка к прогулке, прогулка, физ-

культурно- 
15.35 – 

17.45 

 

15.35 – 
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оздоровительные и закаливающие 

мероприятия на проулке. 

17.45 

 

 Перспективы работы по совершенствованию и развитию со-

держания Программы и обеспечивающих ее реализацию норма-

тивно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов 

В целях совершенствования и развития содержания Программы, актуа-

лизации нормативных и научно-методических ресурсов Программы, в МАДОУ 

проводится работа в следующих направлениях: 

• публикация Программы в электронном виде на сайте МАДОУ; 

• систематический мониторинг изменений в нормативно-правовой базе в 

сфере образования РФ; 

• внесение актуальных изменений в нормативно-правовые и локальные 

акты МАДОУ; разработка и утверждение рабочих программ педагогиче-

ских работников МАДОУ; 

• оперативное реагирование методической работы МАДОУ на запросы 

педагогических работников МАДОУ по актуальным проблемам педагогики, 

психологии, специальной педагогики и психологии; 

• знакомство с достижениями современной педагогической науки и педа-

гогической практики, новыми педагогическими технологиями с целью приме-

нения этих знаний для анализа и самоанализа педагогической деятельности. 

• создание методических разработок, адаптация и модификация традици-

онных методик, индивидуальных технологий и программ; 

• создание условий для использования педагогами МАДОУ наиболее эф-

фективных форм организации образовательного процесса, анализа, экспертизы 

педагогической деятельности и деятельности воспитанников в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного об-

разования. 

В МАДОУ предусмотрена система работы по повышению квалификации 

педагогических работников, которая включает в себя следующие направления: 

1. повышение профессионального уровня   педагогических   работников   

МАДОУ 
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(повышение квалификации, установление квалификационной кате-

гории в соответствии с действующим законодательством); 

2. поэтапное внедрение профессионального стандарта педагога в МАДОУ; 

3. участие в подготовке и проведении педагогических чтений и семина-

ров, подготовка и проведение конкурсов профессионального педагогического 

мастерства педагогических работников, сбор, обработка и анализ информации о 

результатах коррекционно- образовательной работы. Развитие информацион-

ных ресурсов, необходимых для совершенствования содержания Программы, 

предполагает периодическое (по мере необходимости) обновление страницы 

«Образование» на официальном сайте МАДОУ. 

Совершенствование материально-технических условий, необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осу-

ществлять в процессе реализации Программы: 

 пополнение РППС МАДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 обеспечение Программы печатными и электронными образовательными 

ресурсами; обеспечение доступа педагогическим работникам к элек-

тронным образовательным ресурсам в сети Интернет; 

 обогащение развивающей предметно-пространственной среды совре-

менными ТСО в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

направлено в первую очередь на повышение эффективности работы контракт-

ной службы МАДОУ в рамках действующего законодательства. 

 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОУ соблюдаются следующие требования к 

организации образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом воз-

растных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в ре-

жим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается кон-

троль за осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортив-

ные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОУ обеспечивает 

присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в пла-

вательных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеороло-

гических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) 

по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической 

культурой должны проводиться в зале. 
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3.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной программы “Са-

моЦвет» являются материалы и игрушки, обладающие следующими качествами: 

- полифункциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибко использованы в 

соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и других видов детских деятельностей. 

Тем самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической 

функции мышления и др.; 

- вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечать принципу ва-

риативности, определяющимся содержанием воспитания, национально-культурными и 

художественными традициями, климатогеографическими и географическими особенно-

стям Среднего Урала. 

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. Игрушки, су-

вениры должны являться средством художественно-эстетического развития ребенка, при-

общать его к миру народно-прикладного искусства и знакомить его с народным художе-

ственным творчеством Урала. 

- образно-символичностью. Группа образно-символического материала должна 

быть представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям 

мир вещей и событий прошлого и настоящего родного края. 

Предметная развивающая среда обеспечивает возможность реализации образова-

тельных областей: личностно-коммуникативного, физического, речевого, познавательно-

го, художественно-эстетического развития ребенка в образовательном процессе, включа-

ющем: 

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной 

взрослыми предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Предметно-игровая среда содержит «предметы-оперирования», «игрушки-

персонажи», «маркеры (знаки) игрового пространства» 

«Центры активности» редуцируются до ключевого маркера условного простран-

ства, а «начинка» этого пространства (подходящие предметы оперирования, игрушки-

персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в непрерывной близости (доступности) 

для ребенка. 

В связи с тем, что игровые замыслы ребенка весьма разнообразны, весь игровой, 

познавательный, конструктивный, материал размещен таким образом, чтобы дети могли 

легко подбирать игрушки и материал комбинировать их «под замыслы». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для раз-

вития восприятия, мышления, речи ребенка. 

К образно-символическому материалу относятся специально разработанные, так 
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называемые «наглядные пособия», репрезентирующие мир вещей и исторических собы-

тий Уральского региона, расширяющие круг представлений ребенка, способствующие по-

иску сходства и различия, классификационных признаков, установлению временных по-

следовательностей, пространственных отношений. Это всевозможные наборы карточек с 

разнообразными изображениями, серии картинок и т.п. В этот тип включаются и материа-

лы, содержащие графические (наглядные) модели, подводящие ребенка к "скрытым" от 

реального действия, более абстрактным и обобщенным связям между вещами и события-

ми исторического, географического прошлого и настоящего. Это как специально разрабо-

танные для детей иллюстрированные схемы-таблицы, графические «лабиринты», так и 

существующие во "взрослой" культуре, но доступные пониманию дошкольника условные 

изображения в виде карт, схем, чертежей (например, глобус, карта Урала и т.п.).  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В речевом развитии большое значение имеет нормативно-знаковый материала язы-

ковых и числовых знаков, вводящий детей в новую форму репрезентации мира. Это раз-

нообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные табли-

цы и т.п. Этот материал, который постепенно опробуется и исследуется ребенком, готовит 

его к освоению письменной речи (чтения и письма), начальной математики, т.е. к овладе-

нию универсальными человеческими средствами внутренней мыслительной деятельности. 

Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал детской 

деятельности. С возрастом расширяется диапазон материалов, они изменяются от просто-

го к сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном этапе создает возможность 

для развития речи ребенка. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

К изобразительным (продуктивным) видам детской деятельности относятся рисо-

вание, лепка, аппликация и создание разного рода поделок, макетов из природного и бро-

сового материала. Все эти виды детской активности играют важную роль в развитии ре-

бенка-дошкольника. 

Социально-коммуникативному, художественно-эстетическому развитию ребенка 

способствует возможность проявления им созидательной активности, инициативности 

при создании рисунка, лепки, поделки и т.п., которые можно использовать самому или 

показать и подарить другим. 

В процессе изобразительной деятельности у детей формируется способность к це-

ленаправленной деятельности, волевой регуляции поведения. 

Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет модели-

рующий характер продуктивной деятельности, позволяющий ему по своему усмотрению 

отражать окружающую его действительность и создавать те или иные образы. И это по-

ложительно влияет на развитие воображения, образного мышления, творческой активно-

сти ребенка. 

Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он со-

здает полезные и эстетически значимые предметы и изделия для игры или украшения бы-

та, заполняет его свободное время интересным и содержательным делом и формирует 

очень важное умение – самому себя занять полезной и интересной деятельностью. Кроме 

того, в процессе работы с разными материалами дети получают возможность почувство-
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вать разнообразие их фактуры, получить широкие представления об их использовании, 

способах обработки используемыми как народными мастерами и ремесленниками про-

шлого, так и художниками, дизайнерами настоящего. 

 

Предметно-развивающая среда развития ребенка в музыкальной деятельности. 

В музыкальных центрах представлены: 

- пособия и материалы, побуждающие ребенка к развитию восприятия народной музы-

ки; 

- пособия и материалы, побуждающие ребенка к детской исполнительской дея-

тельности; 

- пособия и материалы, побуждающие ребенка к музыкально-творческой деятельности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего 

воспитания детей. В детском саду оборудование и пособия дают возможность продуктив-

но их использовать в разных видах занятий по физической культуре, при этом создавая их 

вариативное содержание для развития произвольности движений детей, их самостоятель-

ности и творческих замыслов. Такой материал предоставляет возможность детям играть в 

подвижные игры народов Среднего Урала, обеспечивать возможность осваивать элементы 

спортивных игр Среднего Урала. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

 Краткая презентация адаптированной образовательной программы муници-

пального автономного дошкольного образовательного учреждения Новолялин-

ского городского округа Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию вос-

питанников №11 «Рябинушка» 

В МАДОУ функционирует группа комбинированной направленности - для де-

тей с задержкой психического развития. 

Адаптированная образовательная программа МАДОУ (далее - Программа) 

охватывает возраст детей от 3 лет до 7 (8) лет, разработана в соответствии с основ-

ными нормативно- правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от17 октября 2013 г. N 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам до-

школьного образования» (приказ Министерство просвещения РФ от 31 июля 2020 го-

да №373 г. Москва). 

1. В соответствии с постановлением, СП (Свод правил) Главного государственно-

го санитарного врача России от 28.09.2020 № 28, СП 2.4.3648-20 Об утверждении са-

нитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

2. СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 

28.01.2021 г. № 2. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО). 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 г. № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 



Программа определяет содержание и организацию воспитательно - образова-

тельного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья и направлена 

на создание в учреждении специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможно-

стями здоровья посредством индивидуализации и при воспитании и обучении детей с 

ОВЗ существует ряд проблем, обусловленных психофизическими особенностями: 

стойкое нарушение познавательной деятельности, недоразвитие высших познава-

тельных функций, конкретность и поверхностность мышления, несформированность 

всех операций речевой деятельности, нарушение словесной регуляции поведения, не-

зрелость эмоционально-волевой сферы, несформированность произвольности и целе-
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направленности всех видов деятельности, низкая работоспособность. Поэтому разра-

ботка коррекционной программы, учитывающей специфику воспитания и обучения 

детей нашего учреждения, является актуальной. 

Программа сформирована как программа психолого - педагогической под-

держки и позитивной социализации и индивидуализации, коррекции развития 

личности детей с ОВЗ и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание, и планируемые результаты в виде целевых ориен-

тиров дошкольного образования) 

Программа направлена на создание оптимальных условий для коррекционно 

- образовательного процесса, способствующего полноценному проживанию ребенком 

с особыми образовательными потребностями дошкольного детства, на создание 

коррекционно-развивающей образовательной среды, которая представляет со-

бой системуусловий социализации и индивидуализации детей с ОВЗ. 

В Программе учитываются: индивидуальные потребности ребенка, связан-

ные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые усло-

вия получения им образования (далее – особые образовательные потребности детей с 

ОВЗ), возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

В программе представлено инновационное содержание и современные пси-

холого- педагогические технологии обучения детей, базирующиеся на личностно - 

ориентированном подходе к ребенку и его близким. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необхо-

димыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного об-

разовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) 

Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного образования 

как фундамента последующего обучения и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования и обеспечивает раз-

витие детей дошкольного возраста с ОВЗ с учётом их психолого-возрастных и инди-

видуальных особенностей. 

Программа является документом, регламентирующим содержание и педагоги-

ческие условия обеспечения коррекционно - образовательного процесса, опреде-

ляющим путь достижения федерального государственного образовательного стан-

дарта. 

В структуре Программы выделены: целевой, содержательный, организаци-

онный разделы и рабочая программа воспитания; в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемаяучастниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые ре-

зультаты освоения программы. Планируемые результаты освоения программы кон-

кретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом особенностей 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель программы: оказание комплексной коррекционно-психолого-

педагогической помощи и поддержки детям с ограниченными возможностями здоро-

вья и их родителям(законным представителям); осуществление коррекции недостат-

ков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями 
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здоровья. 

Задачи программы: 

 определение особенностей организации образовательного процесса в соответ-

ствии с индивидуальными возможностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развитияи степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого - 

медико - педагогической комиссии); 

 учет особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья при освоении ими адаптированной образовательной программы;- 

осуществление индивидуально-ориентированной и социально - психолого - педагоги-

ческой, коррекционно- логопедической помощи детям с ограниченнымивозможно-

стями здоровья с учётом особенностей психического и физического развития, инди-

видуальных особенностей детей (в соответствии с рекомендациямипсихолого-

медико-педагогической комиссии); 

 развитие коммуникативных компетенций, форм и навыков конструктивного 

личностного общения со сверстниками; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и ин-

теграции детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 создание пространства детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей дея-

тельности ребенка; 

 оказание консультативной и методической помощь родителям (законным пред-

ставителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, соци-

альным, правовым и другим вопросам. 

Принципы и подходы к реализации программы. 

При разработке образовательной программы учтены принципы как общей, так и 

коррекционной педагогики: 

 Концентричность материала. 

 Деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и построению 

обучения, с учетом ведущей для каждого возрастного периода деятельности, в кото-

рой вызревают психологические новообразования, определяющие личностное разви-

тие ребенка. 

 Принципы коррекционной дошкольной педагогики: 

 Структурно-системный принцип, подразумевающий системный анализ того или 

иного нарушения и организацию коррекционно - педагогической работы с учетом 

структуры дефекта (Л. С.Выготский); 

 Принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о ведущей 

роли обучения в развитии ребенка и формировании "зоны ближайшего развития. 

 Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

 Принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений. 

 Принцип генетический, учитывающий общие закономерности развития, приме-

нительно к воспитанию и обучению детей с отклонениями. 

 Принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия коррек-

ционно- педагогических технологий и индивидуально - дифференцированного под-

хода к характеру нарушений у ребенка, их структуре и выраженности. 

 Принцип раннего начала коррекционно – педагогического воздействия. 

 Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных харак-
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теристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению 

и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

 Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в группу детей с различными особенностями в развитии предпола-

гает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и ди-

дактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методиче-

ской базы обучения ивоспитания и способность педагога использовать разнообразные 

методы и средства работы, как по общей, так и специальной педагогике. 

Целевой раздел так же включает: 

Основные направления коррекционно-развивающей работы отражают содер-

жание: 

1. Диагностической работы. 

2. Коррекционно-развивающей работы. 2.1.Образовательный блок задач. 

2.2. Воспитательный блок задач. 

3. Консультативную работу 

4. Информационно-просветительскую работу. 

Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Планируемые результаты освоения Программы. 

Содержательный раздел Программы включает: 

 содержание образовательной деятельности в соответствии с направления-

ми развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях - со-

циально- коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, 

физической. Программа определяет примерное содержание образовательных 

областейс учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных 

видах 

деятельности; 

 содержание и особенности коррекционно-развивающей работы с деть-

ми, имеющими сочетание двух или более недостатков в физическом и/или пси-

хическом развитии; 

 особенности организации коррекционно-образовательного процес-

са в группе компенсирующей направленности в течение дня 

 способы поддержки детской инициативы; 

 взаимодействие взрослых с детьми; 

 взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

 содержание деятельности психолого-медико-педагогического консилиума. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений учитывает 

образовательные потребности и интересы воспитанников, членов их семей и педаго-

гов, включает в себя: 

ОП ДО «СамоЦвет» 

Организационный раздел Программы представляет: 

 психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

с тяжелыми множественными нарушениями; 

 особенности организации развивающей предметно-
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пространственной и здоровьесберегающей среды; 

 описание материально-технического обеспечения программы, 

 планирование образовательной деятельности, 

 режим дня и распорядок, 

 перечень нормативных и нормативно-методических документов, 

 перечень литературных источников. 

 


