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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №12» п. Романовка, (далее Учреждение) Ленинградской области, 

Всеволожского района, п. Романовка, 26 разработана в соответствии с Приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. «Об 

утверждении  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

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

зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – 

ФГОС ДО), Федеральной образовательной программой дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, 

зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) (далее – 

ФОП ДО). 

Программа является документом, с учетом которого Учреждение осуществляет 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования.  

Главная идея— это оптимальное сочетание классического дошкольного образования и 

современных образовательных технологий. Главное нововведение— это нацеленность на 

создание пространства детской реализации — поддержку творчества, инициативы, развитие 

личности ребенка, создание условий для самореализации.   

Содержание Программы раскрывается через представление модели образовательного 

процесса, возрастных нормативов развития, структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях, организации образовательной среды.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве с 

взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.  

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»   

разработано на основе Парциальной программы социально – педагогической направленности 

«Патриотическое воспитание детей 2-7 лет», разработано самостоятельно участниками 

образовательных отношений.  

Содержание программы «Патриотическое воспитание детей 2 – 7 лет» является одним 

из средств воспитания патриотических чувств, гражданской принадлежности, воспитания 

любви к Родине, гордости за ее достижения. Огромное значение имеет ознакомление 

дошкольников с родным краем. Изучение своей малой Родины исключительно, как и в 

воспитательном, так и в познавательном отношении. В процессе познавательной активности, 

знакомства с прошлым, настоящим и предполагаемым будущим своего родного края, 

социокультурными ценностями, традициями и праздниками дети получают жизненно 

необходимый опыт и знания.  

Рабочая программа воспитания для Учреждения (далее – Программа воспитания), 

предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе 

требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  
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Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке, его воспитание, обучение и развитие.  

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса.  

Адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее – АОП 

ДО) – являются одним из основных документов, на основе которого осуществляется 

образование ребёнка с особыми образовательными потребностями.  

1) АОП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи построена на основе 

«Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи» Н.В. Нищевой.  

АОП ДО для детей с ТНР, определяет содержание и организацию коррекционно-

образовательного процесса в группах компенсирующей направленности для детей от 5 до 7 

лет. В основе АОП ДО, лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 

многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, 

морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и 

экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка». АОП ДО, предусматривает 

разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков в их речевом развитии, а также 

профилактику вторичных нарушений.  

2) АОП ДО для детей с задержкой психического развития построена на основе 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития.   

Программа обеспечивает условия для дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития с учетом их индивидуально типологических особенностей и особых 

образовательных потребностей. Реализация программы предполагает психолого-

педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и 

социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР; формирование и 

развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и 

второй ступенью образования (начальной школой).  

В структуре Программы выделены две части:   

Обязательная часть (не менее 60% от общего нормативного времени) предполагает 

комплексный подход, обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (не более 40% от 

общего нормативного времени) представлена парциальными программами, направленными 

на:  

 Социально-коммуникативное развитие – Программа социально-педагогической 

направленности «Патриотическое воспитание детей 2- 7 лет» 

 

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью программы — является разностороннее развитие детей дошкольного возраста 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, на основе духовно-нравственных 

ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 

всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая 

семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 
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ОП ДО в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС ДО, п. 

14.2 ФОП ДО): 

-обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

-приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

ценностям российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России; создание условий для формирования ценностного 

отношения к окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе 

осмысления ценностей; 

-построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе 

учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

-создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и 

развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

-достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

 

1.3 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ОП ДО 

 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

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

раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников 1  (далее вместе – 

взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Основные подходы к формированию Программы. 

ОП ДО: 

‒ сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования; 

‒ определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования; 

‒ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 

‒ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (базовые объем, 

содержание и планируемые результаты освоения Программы). 

 

1.4 ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ОП 

ДОХАРАКТЕРИСТИКИ  

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители 

(законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обучающихся, как 

гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.   

Программа обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от двух лет до прекращения образовательных отношений.   

На основании распоряжения администрации комитета по образованию МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области «Об определении количества 

и вида групп на учебный год образовательных учреждений, реализующих основную 
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общеобразовательную программу дошкольного образования», комплектование производится 

в срок до 15 апреля ежегодно. В остальное время проводится комплектование на 

освободившиеся места.  

Режим работы образовательной организации с 7.00. до 19.00, суббота, воскресенье- 

выходной. 

Наполняемость групп согласно СанПин 1.2.3685-21.  

1) Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется 

согласно исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты:   

  На одного ребенка раннего возраста не менее 2.5 кв.м.; 

     На одного ребенка дошкольного возраста не менее 2.0 кв.м.  

2) Рекомендуемое количество детей в группах компенсирующей направленности:  

• Для детей с задержкой психического развития – 10 детей  

• Для детей с тяжелыми нарушениями речи – 10 детей   

Рекомендуемая площадь помещений  

• Нарушение интеллекта не менее 4.2кв.м. на одного ребенка  

Зачисление детей в группы компенсирующей направленности осуществляется на 

основании заключения ТПМПК и заявления родителей  

(законных представителей)  

  В Учреждение функционирует 18 групп, из которых:  

общеразвивающей   

направленности  

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР  

компенсирующей 

направленности для 

детей с ЗПР  

разновозрастная 

общеразвивающей 

направленности 

1 группа от 2 до 3 

лет  

3 группы от 5 до 6 

лет  

2 группы от 5 до 6 

лет  

1 группа 3-7 лет 

4 группы от 3 до 4 

лет   

  1 группа   от 5 до 7 

лет  

 

3 группы от 4 до 5 

лет  

     

1 группы от 5 до 6 

лет   

     

2 группы от 6-7 лет    

  

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется 

реализация АОП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР осуществляется 

реализация АОП ДО для детей с задержкой психического развития. 

  

Кадровый состав педагогических работников по уровню образования: 

 

Всего педагогических работников  46 

Высшее образование 26 
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Среднее специальное 20 

Из них не имеют педагогического 

образования  
0 чел. 

 

Состав педагогических кадров по квалификационной категории: 

 

Всего педагогов 46 чел. 100% 

Высшая квалификационная 

категория 
12 26% 

Первая квалификационная 

категория 
11 24% 

Соответствие занимаемой 

должности 
16 35% 

Не имеет квалификационной 

категории  
7 15% 

 

Состав педагогических работников по педагогическому стажу: 

 

Всего педагогических работников / 

стаж 
46 100 % 

до 3- х лет 9 19,7% 

3 – 5 лет 5 10,8% 

5 – 10 лет 4 8,7% 

10 – 15 лет 4 8,7% 

15 – 20 лет 5 10,8% 

более 20 лет 19 41,3% 

 

Социально-демографические особенности 

Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса 

определились в ходе статистического опроса семей воспитанников:  

1) Наличие среди родителей МДОБУ «Детский сад комбинированного вида №12» 

п. Романовка широко представленной социальной группы служащих, рабочих и безработных 

молодого возраста, со средним финансовым положением, со средним и высшим 

образовательным уровнем, воспитывающих 1 - 2 детей. 

2) 85 % полные семьи. 

3) Этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный 

характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей (2,2% - киргизы, около 1% - 

армяне). 

4) Около четверти части всех семей – многодетные семьи. 

При планировании и реализации образовательного процесса, учитывается общая 

заболеваемость детей, количество детей с ОВЗ и стоящих на учёте по заболеваемости. 

 

Культурно-образовательные особенности МДОБУ «ДСКВ №12» 

Содержание дошкольного образования в МДОБУ «Детский сад комбинированного 



11 

 

вида №12» п. Романовка включает в себя вопросы истории и культуры родного посёлка, 

района, природного и рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребёнка. 

Интеграция краеведческого содержания в разных формах детско-взрослой совместной 

и самостоятельной деятельности заключена в следующем: 

 целевые прогулки и экскурсии по п. Романовка обеспечивают знакомство со 

знаковыми объектами посёлка, воспитание гражданственности, необходимую двигательную 

активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников; 

 обучение безопасному поведению на улицах посёлка; 

 трудовая деятельность на территории детского сада; 

 чтение произведений художественной литературы о малой родине,  

 беседы о событиях, происходящих в родном посёлке, в г. Всеволожск, в г. Санкт 

– Петербург; 

 речевое творчество: придумывание сказок и историй о достопримечательностях 

малой родины; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в посёлке, возложение 

цветов к мемориалам Дороги жизни, украшение посёлка к праздникам; 

 проектная деятельность, продуктом которой являются журналы, газеты, 

бюллетени о малой родине, создание макетов посёлка Романовка, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по посёлку; 

 коллекционирование картинок, открыток, символов, значков с 

достопримечательностями малой родины и дороги жизни; 

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей; 

 участие участников образовательного процесса (педагогов, воспитанников, 

родителей/законных представителей) в социальной – значимых событиях и мероприятиях, 

происходящих в посёлке: субботник, День посёлка, легкоатлетический кросс, зимняя лыжня, 

чествование ветеранов и т.д.; 

Этнокультурное и поликультурное образование и воспитание воспитанников МДОБУ 

«Детский сад комбинированного вида «№ 12» п. Романовка строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников МДОБУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, представителями которых 

являются участники образовательного процесса. 

Компонентами содержания социального развития старших дошкольников в 

поликультурном обществе становятся толерантность, патриотизм, гражданственность, 

которые формируются целенаправленно в педагогическом процессе ДО средствами 

вхождения ребёнка в культуру: 

 народная игровая культура (народная игрушка, русские народные игры 

(подвижные, сюжетные, хороводные, словесные, состязания), народные праздники; 

 устное народное творчество; 

 декоративно-прикладное искусство; 

 народная музыка, песни, танцы; 

 живопись разных народов многонациональной России; 

 поликультурное пространство музеев (музей МОУ «Романовская СОШ», 

Филиал Центрального военно-морского музея «Дорога жизни» был создан в поселке 
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Осиновец, музейный комплекс «Дом авиаторов», Всеволожский государственный историко-

краеведческий музей, музеи г. Санкт-Петербург) 

Реализация содержания образования с учетом региональной специфики 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

Ленинградской области, Всеволожского района, г. Санкт-Петербург. 

 

Климатические особенности 

Климат Всеволожского района морской с переходом к континентальному. 

Характеризуется умеренно теплым летом и продолжительной, неустойчивой, с частыми 

оттепелями зимой. В отдельные дни температура воздуха при оттепелях достигает 

положительных значений, что вызывает интенсивное таяние снега, достаточно длинные 

весенний и осенний периоды.  

• Самые холодные месяцы - январь, февраль со средней температурой (-8,4 оС - -

9,0 оС). 

• Самый теплый месяц в году - июль со средней температурой воздуха - + 17 оС. 

• Абсолютный температурный максимум - +36 оС. 

• Абсолютный температурный минимум - 36 оС. 

Относительная влажность воздуха высока, в летние месяцы она колеблется от 66 до 81 

%, зимой и осенью составляет 79-88%. 

Среднегодовое количество осадков - 734 мм. В течение года преобладают ветры 

южного и юго-западного направления со среднемноголетней скоростью 3,5 м/сек. 

Начало заморозков приходится на сентябрь месяц, окончание на май. Снежный покров 

образуется в начале ноября и сходит в начале апреля.  

В июне наблюдаются белые ночи. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. В режим дня групп включены утренняя гимнастика, утренняя и 

вечерняя прогулки, динамические паузы. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно организуется на открытом воздухе.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется с выделением двух периодов:  

- холодный период: учебный год (сентябрь – май). Составляется определённый 

режим дня и расписание занятий); 

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

В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно организуется на 

открытом воздухе. 

В совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего мира, дети 

знакомятся с климатическими особенностями Всеволожского района Ленинградской области, 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают. 

В совместной и самостоятельной художественно – эстетической деятельности 

(рисование, аппликация, лепка) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные, растения Ленинградской области.  

Формирование любви к родной природе происходит как в специально организованной 

деятельности, так и повседневно.  

Современная социокультурная ситуация 

В связи с тем, что посёлок Романовка, находится близко к г. Всеволожск и г. Санкт-
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Петербург, проявляется своеобразие социокультурной среды: 

 доступность разнообразных видов культурно-просветительских учреждений 

(театры, библиотеки, музеи, цирк, планетарий, музыкальная школа, спортивные секции и т.д.), 

что определяет возможность осуществления многопланового и содержательного социального 

партнёрства; 

 возможность становления гражданственности у детей дошкольного возраста 

благодаря существованию учреждений, деятельность которых связана с возрождением 

национально-культурных традиций, патриотического воспитания подрастающего поколения. 

При проектировании педагогического процесса программа учитывает современную 

социокультурную ситуацию развития ребёнка: 

 бóльшая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше 

источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек), 

агрессивность доступной для ребенка информации; 

 культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности 

с многоязычностью – разностность и иногда противоречивость предлагаемых разными 

культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру; 

 сложность окружающей среды с технологической точки зрения -нарушение 

устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям -

формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств 

личности ребенка; 

 Быстрая изменяемость окружающего мира: 

- новая методология познания мира; 

- овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира, понимание 

ребенком важности и неважности (второстепенности) информации; 

- 2отбор содержания дошкольного образования; 

- усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия излишних 

источников познания. 

 Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие 

многочисленных вредных для здоровья факторов негативное влияние на здоровье детей –как 

физическое, так и психическое, возрастание роли инклюзивного образования, влияние на 

формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.5 ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.  
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Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.  

 Количество  понимаемых  слов  значительно  возрастает.  

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1500-2500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни широко используются действия с предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 
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осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет.  

  

1.5.1 ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА  

1.Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет  

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурновыработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении 

всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова 

и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений.  
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Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя.  

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Завершается 

ранний возраст кризисом трех лет, который часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

 

2.Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 78 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.  
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией.  

  

3.Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.  

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 
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Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 

и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словеснологического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 
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старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я.  

  

4.Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, труДОстройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

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

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

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

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 



21 

 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

  

1.5.2 ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

Детям данной группы присущ ряд специфических особенностей.  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной 

нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными 

особенностями психической деятельности, при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте.  

К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с 

общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, 

алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка.  

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном 

детстве.   

Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения.   

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 
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частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности.  

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л.С. Выготский), 

можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния 

его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений 

в умственном развитии, к своеобразному формированию психики.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.). Очень часто 

общее недоразвитие речи сопровождается медицинскими диагнозами органических речевых 

нарушений: моторная алалия и дизартрия.  

Более подробная характеристика представлена в АОП ДОдля детей с ТНР   

Характеристика детей с задержкой психического развития 

Задержка психического развития (ЗПР) - одна из наиболее распространенных форм 

психических нарушений. Это нарушение нормального темпа психического развития. Термин 

«задержка» подчеркивает временной характер нарушения, то есть уровень психофизического 

развития в целом может не соответствовать паспортному возрасту ребенка.  

Конкретные проявления ЗПР у ребенка зависят от причин и времени ее возникновения, 

степени деформации пострадавшей функции, ее значения в общей системе психического 

развития.  

Наиболее важные группы причин, которые могут обусловить ЗПР:  

- причины биологического характера, препятствующие нормальному и 

своевременному созреванию мозга;  

- общий дефицит общения с окружающими, вызывающий задержку в усвоении 

ребенком общественного опыта;  

- отсутствие полноценной, соответствующей возрасту деятельности, дающей 

ребенку возможность посильного «присвоения» общественного опыта, своевременного 

формирования внутренних психических действий;  

- социальная депривация, препятствующая своевременному психическому 

развитию.  

Все отклонения у таких детей со стороны нервной системы отличаются 

изменчивостью и диффузностью и носят временной характер. В отличие от умственной 

отсталости, при ЗПР имеет место обратимость интеллектуального дефекта.  

В данном определении отражаются как биологические, так и социальные факторы 

возникновения и развертывания такого состояния, при котором затруднено полноценное 
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развитие организма, задерживается становление личностно развитого индивидуума и 

неоднозначно складывается формирование социально зрелой личности.  

Особенностью детей с задержкой психического развития является неравномерность 

(мозаичность) нарушений различных психических функций. Дети дошкольного возраста с 

задержкой психического развития характеризуются недостаточным развитием восприятия, 

неспособностью концентрировать внимание на существенных (главных) признаках объектов. 

Логическое мышление у таких детей может быть более сохранным по сравнению с памятью. 

Отмечается отставание в речевом развитии. У детей отсутствует патологическая инертность 

психических процессов. Такие дети способны не только принимать и использовать помощь, 

но и переносить усвоенные умственные навыки в другие сходные ситуации. С помощью 

взрослого дети с задержкой психического развития могут выполнять предлагаемые им 

интеллектуальные задания на близком к норме уровне, хотя и в замедленном темпе. 

Отмечается характерная для них импульсивность действий, недостаточная выраженность 

ориентировочного этапа, целенаправленности, низкая продуктивность деятельности.  

Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является следствием 

схематичности, недостаточности представлений детей о реальной действительности и 

действиях взрослых. Недостаточность представлений, естественно, ограничивает и 

задерживает развитие воображения, имеющего важное значение в формировании сюжетно-

ролевой игры. Дети с задержкой психического развития отличаются, как правило, 

эмоциональной неустойчивостью, они с трудом приспосабливаются к детскому коллективу, 

им свойственны резкие колебания настроения. На первый план в развитии таких детей 

выступает замедленность становления эмоционально-личностных характеристик.  

Более подробная характеристика представлена в АОП ДОдля детей с ЗПР  

  

1.6 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОП ДО 

1.6.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых.  

К трем годам ребенок:  

• у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее 

движения, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные 

упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и звуковому 

ориентирам; 

• ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 

простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и тому 

подобное); 

• ребёнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; ребёнок 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; играет рядом; 

• ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; ребёнок стремится 



25 

 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, 

самостоятельно поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в какой 

последовательности продвигаться к цели; 

• ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые 

предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами; 

• ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы 

за взрослым; 

• ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные 

на них; 

• ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в 

основных пространственных и временных отношениях; ребёнок осуществляет поисковые и 

обследовательские действия; ребёнок знает основные особенности внешнего облика 

человека, его деятельности; свое имя, имена близких; демонстрирует первоначальные 

представления о населенном пункте, в котором живет (город, село и так далее); 

• ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего 

окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к 

взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не причинять вред 

живым объектам; 

• ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 

танцевальные движения; 

• ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

• ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и 

конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу к нему, 

забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, лепешки; 

• ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, 

свойства и назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

• ребёнок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», «ухаживает за 

больным» и другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но и 

социальные отношения (ласково обращается с куклой, делает ей замечания), заранее 

определяет цель («Я буду лечить куклу»). 

 

1.6.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ  

1. К четырем годам:  

• ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям 

(бросание и ловля, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 

• ребёнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с 

интересом включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных ролей 

в игре, выполняет простейшие правила построения и перестроения, выполняет ритмические 

упражнения под музыку; 

• ребёнок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, 

сохраняет равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на сигналы, 
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переключаться с одного движения на другое, выполнять движения в общем для всех темпе; 

• ребёнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и тому 

подобное, соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о факторах, 

положительно влияющих на здоровье; 

• ребёнок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе в 

первом лице; 

• ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и 

сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении других 

детей; 

• ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), демонстрирует стремление 

к положительным поступкам; 

• ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой 

деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе взаимодействия со 

сверстниками; 

• ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает 

безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 

• ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной деятельности; 

• ребёнок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме 

шипящих и сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, числе и падеже, повторяет 

за педагогическим работником (далее - педагог) рассказы из 3-4 предложений, пересказывает 

знакомые литературные произведения, использует речевые формы вежливого общения; 

• ребёнок понимает содержание литературных произведений и участвует в их 

драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, 

стихотворения, эмоционально откликается на них; 

• ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми 

взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения; проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

• ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; 

• ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет 

эмоции удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками полученные представления о предметах и объектах ближайшего 

окружения, задает вопросы констатирующего и проблемного характера; 

• ребёнок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; 

демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, к простейшему экспериментированию с предметами и материалами: проявляет 

элементарные представления о величине, форме и количестве предметов и умения сравнивать 

предметы по этим характеристикам; ребёнок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим 

людям; 

• ребёнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте, 

его названии, достопримечательностях и традициях; 

• ребёнок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и свойства, различает 
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времена года и характерные для них явления природы, имеет представление о сезонных 

изменениях в жизни животных, растений и человека, интересуется природой, положительно 

относится ко всем живым существам, знает о правилах поведения в природе, заботится о 

животных и растениях, не причиняет им вред; 

• ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить 

простую композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные формы из 

глины и теста, видоизменять их и украшать; использовать простые строительные детали для 

создания постройки с последующим её анализом; 

• ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, 

передает их в движении; 

• ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя роль 

и действует от имени героя, строит ролевые высказывания, использует предметы-

заместители, разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

• ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных 

играх разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает интонацию и 

мимические движения. 

 

2. К пяти годам: 

• ребёнок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям 

с физкультурными пособиями, настойчивость для достижения результата, испытывает 

потребность в двигательной активности; 

• ребёнок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

ловкость, развитие крупной и мелкой моторики, активно и с интересом выполняет основные 

движения, общеразвивающие упражнения и элементы спортивных упражнений, с желанием 

играет в подвижные игры, ориентируется в пространстве, переносит освоенные движения в 

самостоятельную деятельность; 

• ребёнок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания; 

• ребёнок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, 

их правильной организации; 

• ребёнок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен к его 

словам и мнению, стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: 

задает много вопросов поискового характера, стремится к одобряемым формам поведения, 

замечает ярко выраженное эмоциональное состояние окружающих людей, по примеру 

педагога проявляет сочувствие; 

• ребёнок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»; 

• ребёнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению 

педагога может договориться с детьми, стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников; 

• ребёнок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в 

повседневной жизни; 

• ребёнок самостоятелен в самообслуживании; 

• ребёнок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; 
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отражает эти представления в играх; 

• ребёнок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками; 

• ребёнок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые формы 

объяснительной речи, речевые контакты становятся более длительными и активными; 

• ребёнок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности; 

• ребёнок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные рассказы и загадки; 

• ребёнок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает 

литературные тексты, воспроизводит текст; 

• ребёнок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как 

он был создан; 

• ребёнок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе 

познавательной деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно сотрудничает со 

взрослыми не только в совместной деятельности, но и в свободной самостоятельной; 

отличается высокой активностью и любознательностью; 

• ребёнок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности 

объектов природы, обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков; 

• ребёнок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность 

экспериментирования, использует исследовательские действия, предпринимает попытки 

сделать логические выводы; 

• ребёнок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижениях, семье, 

семейном быте, традициях; активно участвует в мероприятиях и праздниках, готовящихся в 

группе, в ДОО, имеет представления о малой родине, названии населенного пункта, улицы, 

некоторых памятных местах; 

• ребёнок имеет представление о разнообразных представителях живой природы 

родного края, их особенностях, свойствах объектов неживой природы, сезонных изменениях 

в жизни природы, явлениях природы, интересуется природой, экспериментирует, 

положительно относится ко всем живым существам, знает правила поведения в природе, 

стремится самостоятельно ухаживать за растениями и животными, беречь их; 

• ребёнок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением 

непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, различает части суток, знает их 

последовательность, понимает временную последовательность «вчера, сегодня, завтра», 

ориентируется от себя в движении; использует математические представления для познания 

окружающей действительности; 

• ребёнок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально 

откликается на отраженные в произведениях искусства действия, поступки, события; 

• ребёнок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности, используя выразительные и изобразительные средства; 

• ребёнок использует накопленный художественно-творческой опыт в 

самостоятельной деятельности, с желанием участвует в культурно-досуговой деятельности 

(праздниках, развлечениях и других видах культурно-досуговой деятельности); 

• ребёнок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя 
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разнообразные материалы, владеет техническими и изобразительными умениями; 

• ребёнок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу игры, 

активно использует предметы-заместители, предлагает игровой замысел и проявляет 

инициативу в развитии сюжета, активно включается в ролевой диалог, проявляет творчество 

в создании игровой обстановки; 

• ребёнок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес к 

результату, выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их «действия» в 

режиссерских играх. 

 

3. К шести годам: 

• ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, 

проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, пешим прогулкам, 

показывает избирательность и инициативу при выполнении упражнений, имеет 

представления о некоторых видах спорта, туризме, как форме активного отдыха; 

• ребёнок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, 

демонстрирует выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, координацию, выполняет 

упражнения в заданном ритме и темпе, способен проявить творчество при составлении 

несложных комбинаций из знакомых упражнений; 

• ребёнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание 

других детей и организовать знакомую подвижную игру; 

• ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в 

процессе ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов; 

• ребёнок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное поведение и другие); 

мотивирован на сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих; 

• ребёнок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в 

общение со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 

незнакомым людям, при общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на 

общепринятые нормы и правила культуры поведения, проявляет в поведении уважение и 

привязанность к родителям (законным представителям), демонстрирует уважение к 

педагогам, интересуется жизнью семьи и ДОО; 

• ребёнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и 

сверстников, учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке 

поступков опирается на нравственные представления; 

• ребёнок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и 

профессий, бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых, самостоятелен, инициативен в самообслуживании, участвует 

со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; 

• ребёнок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила 

безопасного поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения правильно и 

безопасно пользоваться под присмотром взрослого бытовыми предметами и приборами, 

безопасного общения с незнакомыми животными, владеет основными правилами безопасного 

поведения на улице; 

• ребёнок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать очередность 

и учитывать права других людей, проявляет инициативу в общении и деятельности, задает 



30 

 

вопросы различной направленности, слушает и понимает взрослого, действует по правилу 

или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям; 

• ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания 

загадок, сказок, рассказов, владеет первичными приемами аргументации и доказательства, 

демонстрирует богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями, самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное 

отношение к произведениям определенной тематики и жанра; 

• ребёнок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками 

личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения проблем, имеет представления о 

социальном, предметном и природном мире; ребёнок устанавливает закономерности 

причинно-следственного характера, приводит логические высказывания; проявляет 

любознательность; 

• ребёнок использует математические знания, способы и средства для познания 

окружающего мира; способен к произвольным умственным действиям; логическим 

операциям анализа, сравнения, обобщения, систематизации, классификации и другим, 

оперируя предметами разными по величине, форме, количеству; владеет счетом, 

ориентировкой в пространстве и времени; 

• ребёнок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, 

использует некоторые из них, придерживаясь правил безопасного обращения с ними; 

• ребёнок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором живет, 

знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской и сельской 

жизни; знает название своей страны, её государственные символы; 

• ребёнок имеет представление о живой природе разных регионов России, может 

классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об особенностях и 

потребностях живого организма, изменениях в жизни природы в разные сезоны года, 

соблюдает правила поведения в природе, ухаживает за растениями и животными, бережно 

относится к ним; 

• ребёнок проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкальной, 

изобразительной, театрализованной деятельностью; различает виды, жанры, формы в музыке, 

изобразительном и театральном искусстве; проявляет музыкальные и художественно-

творческие способности; 

• ребёнок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; 

взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий; 

• ребёнок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, 

постройки, создает образы и композиционные изображения, интегрируя освоенные техники 

и средства выразительности, использует разнообразные материалы; 

• ребёнок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой 

деятельности, умеет предложить и объяснить замысел игры, комбинировать сюжеты на 

основе разных событий, создавать игровые образы, управлять персонажами в режиссерской 

игре; 

• ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и 

познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами действует в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. 
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1.6.3. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

К концу дошкольного возраста: 

• у ребенка сформированы основные физические и нравственно-волевые качества; 

• ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может 

контролировать свои движение и управлять ими; 

• ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной 

гигиены; 

• ребёнок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные), участвует в туристских пеших прогулках, осваивает 

простейшие туристские навыки, ориентируется на местности; 

• ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; ребёнок 

проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять анализ своей 

двигательной деятельности; 

• ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе 

занятий физической культурой и ознакомлением с достижениями российского спорта; 

• ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в 

двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его; 

• ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему 

здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку другим людям; 

• ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в 

различных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

• ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; договариваться и 

дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты конструктивными 

способами; 

• ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, 

регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в 

конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; ребёнок стремится 

сохранять позитивную самооценку; 

• ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим 

людям и самому себе; 

• у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

• ребёнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию 

(сочувствие, сопереживание, содействие); 

• ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в 

социуме и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

• ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и 

личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов 

детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; 

• ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и 

сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения, 

владеет коммуникативно-речевыми умениями; 
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• ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных 

жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам 

познавательного характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, 

оценивает поступки литературных героев; 

• ребёнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором 

он живет: элементарными представлениями из области естествознания, математики, истории, 

искусства и спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его 

национально-культурных ценностях; государстве и принадлежности к нему; 

• ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и 

сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; способен 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину окружающей реальности, 

использует основные культурные способы деятельности; 

• ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые 

представления о важных исторических событиях Отечества; имеет представление о 

многообразии стран и народов мира; 

• ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о 

количестве, форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, измерять, 

сравнивать, вычислять и тому подобное; 

• ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, 

формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства проверки 

предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые 

цифровые средства и другое; 

• ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой 

природы России и планеты, их отличительных признаках, среде обитания, потребностях 

живой природы, росте и развитии живых существ; свойствах неживой природы, сезонных 

изменениях в природе, наблюдает за погодой, живыми объектами, имеет сформированный 

познавательный интерес к природе, осознанно соблюдает правила поведения в природе, знает 

способы охраны природы, демонстрирует заботливое отношение к ней; 

• ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов 

искусства, имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельности; 

• ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства 

с различными видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об искусстве; 

• ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной 

выразительности в различных видах деятельности и искусства; использует различные 

технические приемы в свободной художественной деятельности; 

• ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных 

проектах; 

• ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее 

точной передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные объекты и 

композиции, преобразовывать и использовать с учётом игровой ситуации; 
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• ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты на основе реальных, 

вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной игре, подбирает разные средства 

для создания игровых образов, согласовывает свои интересы с интересами партнеров по игре, 

управляет персонажами в режиссерской игре; 

• ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к 

развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами может 

объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками; 

• ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и 

элементы готовности к школьному обучению. 

 

1.6.4. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ  

 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития к 5 годам  

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к 

общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные 

контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в 

общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, 

осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, 

выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета 

цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно включается, 

если воображаемую ситуацию создает взрослый.   

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает 

интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным 

возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы 

домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью взрослого.   

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 

нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей 

и детей по голосу, дифференцирует шумы.  

Понимает 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 
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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 несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое 

сопровождение включается в предметно-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.  

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение пяти - десяти 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 

предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает 

сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и 

зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска 

Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом 

образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал).  

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

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 

равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или 

убавления одного предмета из большей группы.  

Учится считать до 5 (на основе наглядности), 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, 

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

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

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает 

красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально 

положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, 

пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в 

продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 

конструировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок.   

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

реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к 
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окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом 

исполнении песен.  

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона 

требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. 

Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией 

инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в 

подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при выполнении 

действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви.  

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

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

8 годам)   

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»:  

• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению;  

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре 

и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации;  

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов;  

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;   

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;   

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет;  

• овладевает основными культурными способами деятельности;   

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

• стремится  к  самостоятельности,  проявляет  относительную  

независимость от взрослого;  

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником.  
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 По направлению «Познавательное развитие»:  

• повышается  уровень  познавательной  активности  и 

мотивационных компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам 

и явлениями окружающего мира;  

• улучшаются  показатели  развития  внимания  (объема,  

устойчивости, переключения и др.), произвольной регуляции поведения и 

деятельности;   

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации;  

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); 

может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие 

умозаключения и обобщения;  

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 

продуктивной деятельности;  

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе свази 

пространственные) представления и ориентировка во времени;  

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с 

опорой на наглядность.  

  

По направлению «Речевое развитие»:  

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге;  

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями;  

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все 

части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; 

проявляет словотворчество;  

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;   

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, на основе примеров из личного опыта;   

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения;   

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;  

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает 

и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.   
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 По направлению «Художественно-эстетическое развитие»:  

Музыкальное развитие:  

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;   

• способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;  

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности.  

Художественное развитие:  

• 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 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной  

материал);   

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

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством.  

  

По направлению «Физическое развитие»:  

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму;  

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой;  

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений;  

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость  

и др.);  

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-

зрительно-моторной координации и чувству ритма;  

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям.  

Целевые ориентиры АОП ДОвыступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых возможностей на 

начальных этапах обучения в школе. Развитие функционального базиса для формирования 

предпосылок универсальных учебных действий (УУД в личностной, коммуникативной, 

познавательной и регулятивной сферах) является важнейшей задачей дошкольного 

образования.   

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и ПМПк (консилиум) 

образовательной организации вырабатывают рекомендации для ТПМПК (комиссии) по 

организации дальнейшего образовательного маршрута в соответствии с требованиями ФГОС 
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ДО и НОО. В зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком дошкольного 

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

успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит уточнение и 

дифференциация образовательных потребностей воспитанников, что становится основой для 

дифференциации условий дальнейшего образования и содержания коррекционно-

развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему образовательному 

маршруту.   

  

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности 

для детей с ТНР   

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

– правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, 

с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы;  

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных);  

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми;  

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки;  

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  
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– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности;  

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования;  

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры;  

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения;  

– определяет времена года, части суток;  

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры;  

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта;  

– владеет предпосылками овладения грамотой;  

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности;  

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам;  

– сопереживает персонажам художественных произведений;  

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;  

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий 

в ходе спортивных упражнений;  
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– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта;  

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

   

1.7 СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПДО 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию 

образовательной деятельности. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы проводиться оценка индивидуального 

развития детей (п.3.2.3 ФГОС ДО), которая осуществляется педагогом в рамках 

педагогической диагностики. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

-планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО заданы 

как целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на разных этапах дошкольного детства; 

        - целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

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

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая:  

• аттестацию педагогических кадров;  

• оценку качества образования;  

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе 

в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания;  

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации.  

https://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования.  

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 

(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции 

стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода были направлены 

на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти 

тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым 

информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные 

тесты широко используются для выявления детей, которые попадают в группу 

педагогического риска.  

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто 

весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить 

реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей 

социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма 

условны.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.  

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в 

надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников.  

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 

проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт 

педагога сложно переоценить.  

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.  

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию 

детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами 

педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.   

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами 

для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства 

в соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка в 

деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, 
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конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на 

прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе 

наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребёнком личностных качеств, 

деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, 

поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в деятельности. Частота 

проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 

ближайшего развития ребёнка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности 

ребёнка в деятельности и взаимодействии. 

Педагогическая диагностика  

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, 

которые позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и др. 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых                педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую 

среду, мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, 

осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической 

помощи. 

 Педагогическая диагностика проводится с периодичностью: 

• в группах раннего возраста с 2 до 3 лет (2 раза в год, сентябрь - май), 

• в группах дошкольного возраста с 3 до 7 лет (2 раза в год, сентябрь - май), 

• в группах компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного 

возраста с 5 до 7 лет, с ТНР, ЗПР ( 3 раза в год; сентябрь, январь, май) 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных этапах 

освоения программы используются использовать следующие диагностические пособия: 

Более подробно инструментарий педагогической диагностики представлен в 

приложении №5 
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1.8 ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ  

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа социально-педагогической направленности «Патриотическое 

воспитание детей 2- 7 лет» 

Курс программы является одним из средств воспитания патриотических чувств, 

гражданкой принадлежности, воспитания любви к Родине, гордости за ее достижения. 

Огромное значение имеет ознакомление дошкольников с родным краем. Изучение своей 

малой Родины исключительно, как и в воспитательном, так и в познавательном отношении. В 

процессе познавательной активности, знакомства с прошлым, настоящим и предполагаемым 

будущим своего родного края, социокультурными ценностями, традициями и праздниками 

дети получают жизненно необходимый опыт и знания.   

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

Цель: Создание условий для формирования у детей патриотизма, отношения и чувства 

к своей семье, поселку, культуре на основе исторических и природных особенностей родного 

края.  

Задачи:  

1. Приобщение детей к культурно-историческому наследию родного края  

2. Формирование гражданской позиции и патриотических чувств к прошлому, 

настоящему и будущему поселка, чувства гордости за свою малую Родину (Дорога жизни).  

3. Воспитание любви и привязанности к своей семье, родному дому, земле, где он 

родился, уважения к своему народу, его обычаям, традициям.  

4.     Формирование  гендерной,  семейной,  гражданской принадлежности, 

воспитание любви к Родине.  

5. Формирование художественного вкуса и любви к прекрасному, развитие 

творческих способностей, умение отражать полученные впечатления в продуктивной 

деятельности.  

6. Воспитание у дошкольников чувств уважения и заботы к Защитникам Отечества 

и ветеранам ВОВ.  

7. Ориентирование родителей на приобщение ребенка к культуре и истории 

родного поселка.  

Принципы и подходы программы 

Программа охватывает возрастные периоды развития детей: с 2 до 7 лет  

Программой определена последовательность решения комплекса поставленных задач, 

она определяется по четырем блокам.  

1 блок – «Я, моё имя, моя семья». 

      Значение семьи в государственной политике России можно определить по 

последним строчкам завещания императора Александра 1 своему сыну Никола «Укрепляй 

семью, потому что она основа всякого государства». Чувство Родины начинается у ребенка с 

отношения к семье, к самым близким людям - к матери, к отцу, бабушке, дедушке. Семейное 

изучение своей родословной поможет детям начать осмысление важных моментов: 

- корни каждого- в истории и традициях семьи 

- семья- ячейка общества, хранительница национальных традиций 

- счастье семьи- счастье и благополучие народа 
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К сожалению, известны случаи, когда преданность своему дому уживается с 

безразличием к судьбе страны. Вот почему так важно, чтобы дети как можно раньше увидели 

«гражданское лицо» своей семьи. 

2 блок - «Родной поселок», «Родной край». 

            Знакомство начинается с детским садом, с улицей, по которой идешь в детский 

сад, посёлком. Важно показать ребенку, что родной поселок славен своей историей, 

традициями, лучшими людьми. Продолжением работы будет знакомство с родным краем, 

городами Всеволожск и Санкт - Петербург. Посёлок - частица Родины. Зарождаясь из любви 

к своей «малой Родине», патриотические чувства, пройдя целый ряд этапов на пути к своей 

зрелости, поднимаются до осознанной любви к своему Отечеству 

3 блок – «Моя Родина». 
         Знакомство со столицей России, с символикой государства. Воспитание любви к 

своему отечеству должно сочетаться с формированием доброжелательного отношения к 

другим народам, соблюдением традиций. 

Систему работы можно представить следующим образом: семья> детский сад> родная 

улица> родной поселок> родная страна. 

          Воспитывать патриотизм нужно с раннего детства, не забывая о том, что 

патриотизм у каждого ребенка формируется индивидуально. Он связан с духовным миром 

человека. И задача педагогов сделать так, чтобы эти переживания были яркими, 

незабываемыми. Начиная работу, педагог сам должен знать природные, культурные, 

экономические и социальные особенности региона, где он живет. А самое главное, 

необходимо, чтобы педагог любил Родину, свой край, город и всегда помнил слова академика 

Д.С.Лихачева : «Чувство любви к Родине нужно заботливо выращивать, прививая духовную 

оседлость, так как без корней в родной местности, стороне человек похож на иссушенное 

растение перекати- поле». 

           4 блок – «Блокада Ленинграда. Дорога Жизни».  Легендарная Дорога Жизни, 

проходит через наш посёлок и является рекреационным ресурсом территории. Эта тема в 

полной мере раскрывается в старшем возрасте. 

Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

• Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера и 

объема учебного материала с уровнем развития, подготовленности детей.  

• Принцип коммуникативного взаимодействия – индивидуально-личностное 

формирование и развитие морального облика человека. В процессе обучения дети выступают 

как активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а не просто пассивно 

перенимают его опыт. Партнерство, соучастие и взаимодействие - приоритетные формы 

общения педагога с детьми;  

• Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые 

виды заданий, стремиться к достижению результата.  

• Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому 

материалу наглядности: иллюстрации, фотографии пейзажей, памятников, 

достопримечательностей и т.д.;  

• Принцип интеграции всей педагогической работы с детьми на основе их 

социализации через этнокультурный компонент Ленинградской области, культуры, быта, 

традиций.  
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• Принцип целостности педагогического процесса обеспечивает единство 

воспитания, обучения и развития.  

• Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия 

различных направлений патриотического воспитания. Этот принцип реализуется в процессе 

взаимосвязанного формирования представлений ребенка о патриотических чувствах в разных 

видах деятельности и действенного отношения к окружающему миру.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

• Ребенок знаком с понятием «семья». Проявляет уважительное, заботливое 

отношение к своим родным и близким, проявляет интерес к своей родословной.  

• Проявляет уважение к труду родителей, знает название профессий и понимает 

значимость их труда.  

• Проявляет любовь и уважение к своей семье, к своему родному дому, знаком с 

семейными традициями.  

• Ребенок знает домашний адрес, имена и отчества родителей, их профессий   

• Ребенок имеет представления об истории и традициях детского учреждения  

• Ребенок уважительно относится к сотрудникам детского сада, к их труду, 

проявляет желание оказывать посильную помощь  

• Ребенок имеет представление о культурно-исторических корнях поселка, 

проявляет интерес к его прошлому и настоящему.  

• Ребенок имеет представление о названиях улиц, социальных объектах.  

• Ребенок знаком с традициями и достопримечательностями поселка, 

восхищаться его красотой  

• Ребенок  проявляет  уважение  к  участникам  Великой  

Отечественной Войны, защитникам Отечества, к памяти павших бойцов  

• Ребенок проявляет познавательный интерес, желание узнать новое о том, где он 

родился и живет, проявляет чувство гордости и привязанности к своему родному поселку   

• Ребенок имеет представления о национальной культуре русского народа, знаком 

с русскими народными сказками, народным прикладным искусством.  

• Ребенок имеет представления о государственных праздниках, имеет 

представления о Российской армии, государственной символике  

Подробное содержание принципов и подходов представлено в Программе социально-

педагогической направленности «Патриотическое воспитание детей 2- 7 лет», приложение 

№1 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ  

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  
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Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозной механизм развития 

ребенка):  

Ранний возраст - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность;  

Дошкольный возраст -  игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка.  

2.1.1. РАННИЙ ВОЗРАСТ (с 2 лет до 3 лет) 

Образовательная область   

«Социально-коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

• поддерживать эмоционально-положительное состояние детей в период адаптации к 

ДОО; 

• развивать игровой опыт ребёнка, помогая детям отражать в игре представления об 

окружающей действительности; 
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• поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость в ходе привлечения к конкретным действиям помощи, заботы, 

участия; 

• формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), их внешнем 

виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, 

грусть), о семье и ДОО; 

• формировать первичные представления ребёнка о себе, о своем возрасте, поле, о 

родителях (законных представителях) и близких членах семьи. 

Содержание образовательной деятельности. 

В сфере развития общения со взрослыми  

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя 

различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду 

для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении 

и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.  

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в 

этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. 

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.   

В сфере развития социальных отношений и общения со 

сверстниками.  

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание 

детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; 

утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия 

могут вызывать обиду.   
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В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т.  

п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других 

людей в плане их влияния на других, овладевая, таким образом, социальными 

компетентностями.  

В сфере развития игры  

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития  

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком 

и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя 

ребенку излишних требований.   

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя 

ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.   

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя 

его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.  

Ссылка ФОП ДО  http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 

 

Образовательная область   

«Познавательное развитие»  

от 2 лет до 3 лет 

В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) развивать разные виды восприятия: зрительного, слухового, осязательного, 

вкусового, обонятельного; 

2) развивать наглядно-действенное мышление в процессе решения познавательных 

практических задач; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
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3) совершенствовать обследовательские действия: выделение цвета, формы, величины 

как особых признаков предметов, поощрять сравнение предметов между собой по этим 

признакам и количеству, использовать один предмет в качестве образца, подбирая пары, 

группы; 

4) формировать у детей простейшие представления о геометрических фигурах, 

величине и количестве предметов на основе чувственного познания; 

5) развивать первоначальные представления о себе и близких людях, эмоционально-

положительное отношение к членам семьи и людям ближайшего окружения, о деятельности 

взрослых; 

6) расширять представления о населенном пункте, в котором живет ребёнок, его 

достопримечательностях, эмоционально откликаться на праздничное убранство дома, ДОО; 

7) организовывать взаимодействие и знакомить с животными и растениями 

ближайшего окружения, их названиями, строением и отличительными особенностями, 

некоторыми объектами неживой природы; 

8) развивать способность наблюдать за явлениями природы, воспитывать бережное 

отношение к животным и растениям. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог демонстрирует детям и включает их в деятельность на сравнение предметов и 

определение их сходства-различия, на подбор и группировку по заданному образцу (по цвету, 

форме, величине). Побуждает и поощряет освоение простейших действий, основанных на 

перестановке предметов, изменении способа их расположения, количества; на действия 

переливания, пересыпания. Проводит игры-занятия с использованием предметов-орудий: 

сачков, черпачков для выуживания из специальных емкостей с водой или без воды шариков, 

плавающих игрушек, палочек со свисающим на веревке магнитом для «ловли» на нее 

небольших предметов. Организует действия с игрушками, имитирующими орудия труда 

(заколачивание молоточком втулочек в верстачок, сборка каталок с помощью деревянных или 

пластмассовых винтов) и тому подобное, создает ситуации для использования детьми 

предметов-орудий в самостоятельной игровой и бытовой деятельности с целью решения 

практических задач; 

педагог поощряет действия детей с предметами, при ориентации на 2-3 свойства 

одновременно; собирание одноцветных, а затем и разноцветных пирамидок из 4-5 и более 

колец, располагая их по убывающей величине; различных по форме и цвету башенок из 2-3 

геометрических форм-вкладышей; разбирание и собирание трехместной матрешки с 

совмещением рисунка на её частях, закрепляя понимание детьми слов, обозначающих 

различный размер предметов, их цвет и форму. В ходе проведения с детьми дидактических 

упражнений и игр-занятий формирует обобщенные способы обследования формы предметов 

- ощупывание, рассматривание, сравнение, сопоставление; продолжает поощрять появление 

настойчивости в достижении результата познавательных действий. 

2) Математические представления: 

педагог подводит детей к освоению простейших умений в различении формы 

окружающих предметов, используя предэталоные представления о шаре, кубе, круге, 

квадрате; подборе предметов и геометрических фигур по образцу, различению и сравниванию 

предметов по величине, выбору среди двух предметов при условии резких различий: большой 
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и маленький, длинный и короткий, высокий и низкий. Поддерживает интерес детей к 

количественной стороне различных групп предметов (много и много, много и мало, много и 

один) предметов. 

3) Окружающий мир: 

педагог расширяет представления детей об окружающем мире, знакомит их с 

явлениями общественной жизни, с деятельностью взрослых (повар варит кашу, шофер водит 

машину, доктор лечит); развивает представления о себе (о своем имени, именах близких 

родственников), о внешнем облике человека, о его физических особенностях (у каждого есть 

голова, руки, ноги, лицо; на лице - глаза, нос, рот и так далее); о его физических и 

эмоциональных состояниях (проголодался - насытился, устал - отдохнул; намочил - вытер; 

заплакал - засмеялся и так далее); о деятельности близких ребёнку людей («Мама моет пол»; 

«Бабушка вяжет носочки»; «Сестра рисует»; «Дедушка читает газету»; «Брат строит гараж»; 

«Папа работает за компьютером» и тому подобное); о предметах, действиях с ними и их 

назначении: предметы домашнего обихода (посуда, мебель, одежда), игрушки, орудия труда 

(веник, метла, лопата, ведро, лейка и так далее). 

4) Природа: 

в процессе ознакомления с природой педагог организует взаимодействие и направляет 

внимание детей на объекты живой и неживой природы, явления природы, которые доступны 

для непосредственного восприятия. Формирует представления о домашних и диких 

животных и их детенышах (особенности внешнего вида, части тела, питание, способы 

передвижения), о растениях ближайшего окружения (деревья, овощи, фрукты и другие), их 

характерных признаках (цвет, строение, поверхность, вкус), привлекает внимание и 

поддерживает интерес к объектам неживой природы (солнце, небо, облака, песок, 

вода), к некоторым явлениям природы (снег, дождь, радуга, ветер), поощряет бережное 

отношение к животным и растениям. 

Ссылка ФОП ДО http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 

Образовательная область 

Речевое развитие 

от 2 лет до 3 лет. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

1) Формирование словаря: 

развивать понимание речи и активизировать словарь. Формировать у детей умение по 

словесному указанию педагога находить предметы, различать их местоположение, 

имитировать действия людей и движения животных. Обогащать словарь детей 

существительными, глаголами, прилагательными, наречиями и формировать умение 

использовать данные слова в речи. 

2) Звуковая культура речи: 

упражнять детей в правильном произношении гласных и согласных звуков, 

звукоподражаний, отельных слов. Формировать правильное произношение 

звукоподражательных слов в разном темпе, с разной силой голоса. 

3) Грамматический строй речи: 

формировать у детей умение согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, составлять фразы из 3-4 слов. 

4) Связная речь: 
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продолжать развивать у детей умения понимать речь педагога, отвечать на вопросы; 

рассказывать об окружающем в 2-4 предложениях. 

5) Интерес к художественной литературе: 

формировать у детей умение воспринимать небольшие по объему потешки, сказки и 

рассказы с наглядным сопровождением (и без него); 

побуждать договаривать и произносить четверостишия уже известных ребёнку стихов 

и песенок, воспроизводить игровые действия, движения персонажей; 

поощрять отклик на ритм и мелодичность стихотворений, потешек; формировать 

умение в процессе чтения произведения повторять звуковые жесты; 

развивать умение произносить звукоподражания, связанные с содержанием 

литературного материала (мяу-мяу, тик-так, баю-бай, ква-ква и тому подобное), отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанных произведений; 

побуждать рассматривать книги и иллюстрации вместе с педагогом и самостоятельно; 

развивать восприятие вопросительных и восклицательных интонаций 

художественного произведения. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Формирование словаря: 

педагог развивает понимание речи и активизирует словарь, формирует умение по 

словесному указанию находить предметы по цвету, размеру («Принеси красный кубик»), 

различать их местоположение, имитировать действия людей и движения животных; 

активизирует словарь детей: существительными, обозначающими названия транспортных 

средств, частей автомобиля, растений, фруктов, овощей, домашних животных и их 

детенышей; глаголами, обозначающими трудовые действия (мыть, стирать), 

взаимоотношения (помочь); прилагательными, обозначающими величину, цвет, вкус 

предметов; наречиями (сейчас, далеко). Педагог закрепляет у детей названия предметов и 

действий с предметами, некоторых особенностей предметов; названия некоторых трудовых 

действий и собственных действий; имена близких людей, имена детей группы; обозначения 

личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребёнка взрослых и сверстников. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог формирует у детей умение говорить внятно, не торопясь, правильно 

произносить гласные и согласные звуки. В звукопроизношении для детей характерно 

физиологическое смягчение практически всех согласных звуков. В словопроизношении 

ребёнок пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его мысли. 

Педагог поощряет детей использовать разные по сложности слова, воспроизводить ритм 

слова, формирует умение детей не пропускать слоги в словах, выражать свое отношение к 

предмету разговора при помощи разнообразных вербальных и невербальных средств. У детей 

проявляется эмоциональная непроизвольная выразительность речи. 

3) Грамматический строй речи: 

педагог помогает детям овладеть умением правильно использовать большинство 

основных грамматических категорий: окончаний существительных; уменьшительно-

ласкательных суффиксов; поощряет словотворчество, формирует умение детей выражать свои 

мысли посредством трех-, четырехсловных предложений. 

4) Связная речь: 

педагог формирует у детей умения рассказывать в 2-4 предложениях о нарисованном 

на картинке, об увиденном на прогулке, активно включаться в речевое взаимодействие, 
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направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность; побуждает детей проявлять интерес к общению со взрослыми и сверстниками, 

вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя 

речевые средства и элементарные этикетные формулы общения, реагировать на обращение с 

использованием доступных речевых средств, отвечать на вопросы педагога с использованием 

фразовой речи или формы простого предложения, относить к себе речь педагога, обращенную 

к группе детей, понимать её содержание; 

педагог развивает у детей умение использовать инициативную разговорную речь как 

средство общения и познания окружающего мира, употреблять в речи предложения разных 

типов, отражающие связи и зависимости объектов. 

Ссылка ФОП ДО http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

от 2 лет до 3 лет. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

• развивать у детей художественное восприятие (смотреть, слушать и испытывать 

радость) в процессе ознакомления с произведениями музыкального, изобразительного 

искусства, природой; 

• интерес, внимание, любознательность, стремление к эмоциональному отклику 

детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов и явлений окружающей 

действительности; 

• развивать отзывчивость на доступное понимание произведений искусства, интерес 

к музыке (в процессе прослушивания классической и народной музыки), изобразительному 

искусству (в процессе рассматривания и восприятия красоты иллюстраций, рисунков, 

изделии декоративно-прикладного искусства); 

• познакомить детей с народными игрушками (дымковской, богородской, матрешкой 

и другими); 

• поддерживать интерес к малым формам фольклора (пестушки, заклички, 

прибаутки); 

• поддерживать стремление детей выражать свои чувства и впечатления на основе 

эмоционально содержательного восприятия доступных для понимания произведений 

искусства или наблюдений за природными явлениями; 

2) изобразительная деятельность: 

• воспитывать интерес к изобразительной деятельности (рисованию, лепке) 

совместно со взрослым и самостоятельно; 

• развивать положительные эмоции на предложение нарисовать, слепить; научить 

правильно держать карандаш, кисть; 

• развивать сенсорные основы изобразительной деятельности: восприятие предмета 

разной формы, цвета (начиная с контрастных цветов); 

• включать движение рук по предмету при знакомстве с его формой; познакомить со 

свойствами глины, пластилина, пластической массы; развивать эмоциональный отклик детей 
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на отдельные эстетические свойства и качества предметов в процессе рассматривания 

игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства; 

3) конструктивная деятельность: 

• знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости; 

• развивать интерес к конструктивной деятельности, поддерживать желание детей 

строить самостоятельно; 

4) музыкальная деятельность: 

• воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения; 

• приобщать к восприятию музыки, соблюдая первоначальные правила: не мешать 

соседу вслушиваться в музыкальное произведение и эмоционально на него реагировать; 

5) театрализованная деятельность: 

• пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка 

приглашает на деревенский двор); 

• побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм); 

• способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками; 

• развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них; 

• способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев; 

• создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

6) культурно-досуговая деятельность: 

• создавать эмоционально-положительный климат в группе и ДОО, обеспечение у 

детей чувства комфортности, уюта и защищенности; формировать умение самостоятельной 

работы детей с художественными материалами; 

• привлекать детей к посильному участию в играх, театрализованных 

представлениях, забавах, развлечениях и праздниках; 

• развивать умение следить за действиями игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них; 

• формировать навык перевоплощения детей в образы сказочных героев. 

Содержание образовательной деятельности. 

Приобщение к искусству. 

Педагог развивает у детей художественное восприятие; воспитывает эмоциональную 

отзывчивость на доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства. 

Знакомит с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой 

и другими, соответствующими возрасту детей. Педагог обращает внимание детей на характер 

игрушек (веселая, забавная и так далее), их форму, цветовое оформление. Педагог 

воспитывает интерес к природе и отражению представлений (впечатлений) в доступной 

изобразительной и музыкальной деятельности. 

Изобразительная деятельность. 



54 

 

1) Рисование: 

педагог продолжает развивать у детей художественное восприятие; способствует 

обогащению их сенсорного опыта путем выделения формы предметов, обведения их по 

контуру поочередно то одной, то другой рукой; побуждает, поощряет и подводит детей к 

изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора; 

педагог обращает внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет 

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти); учит следить за движением карандаша по бумаге; 

педагог привлекает внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям; побуждает задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 

похоже; вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами; 

педагог побуждает детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; 

к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм; 

педагог развивает у детей эстетическое восприятие окружающих предметов; учит 

детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные 

линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и 

другим; подводит детей к рисованию предметов округлой формы; 

при рисовании педагог формирует у ребёнка правильную позу (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором 

рисует малыш; педагог учит держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть – чуть выше железного наконечника; набирать краску на 

кисть, макая её всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

2) Лепка: 

педагог поощряет у детей интерес к лепке; знакомит с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине); учит аккуратно 

пользоваться материалами; педагог учит детей отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и так 

далее); педагог учит раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и другие), сплющивать комочек 

между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Педагог учит соединять две вылепленные формы в 

один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и тому 

подобное. Педагог приучает детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивная деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом педагог 

продолжает знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. Педагог продолжает 

формировать умение у детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживает 

желание строить что-то самостоятельно; способствует пониманию пространственных 

соотношений. Педагог учит детей пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и тому 
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подобное). По окончании игры приучает убирать все на место. Знакомит детей с простейшими 

пластмассовыми конструкторами. Учит совместно с взрослым конструировать башенки, 

домики, машины. В летнее время педагог развивает интерес у детей к строительным играм с 

использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и тому подобное). 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог учит детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание; учит детей различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

2) Пение: педагог вызывает активность детей при подпевании и пении; развивает 

умение подпевать фразы в песне (совместно с педагогом); поощряет сольное пение. 

3) Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения; продолжает формировать у детей 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и так далее); учит детей 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с её окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет); педагог совершенствует умение ходить 

и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки 

или содержания песни. 

Театрализованная деятельность. 

Педагог пробуждает интерес детей к театрализованной игре, создает условия для её 

проведения. Формирует умение следить за развитием действия в играх- драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Педагог учит детей 

имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать 

эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомит детей с 

приемами вождения настольных кукол. Учит сопровождать движения простой песенкой. 

Педагог поощряет у детей желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и так далее) и атрибутами как внешними символами роли. 

Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог создает эмоционально-положительный климат в группе и ДОО для 

обеспечения у детей чувства комфортности, уюта и защищенности; формирует у детей умение 

самостоятельной работы детей с художественными материалами. Привлекает детей к 

посильному участию в играх с пением, театрализованных представлениях (кукольный театр; 

инсценирование русских народных сказок), забавах, развлечениях (тематических, 

спортивных) и праздниках. Развивает умение следить за действиями игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. Формирует навык перевоплощения детей в образы 

сказочных героев. 

Ссылка ФОП ДО http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

                                                От 2 лет до 3 лет. 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 
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• обогащать двигательный опыт детей, помогая осваивать упражнения основной 

гимнастики: основные движения (бросание, катание, ловля, ползанье, лазанье, ходьба, бег, 

прыжки), общеразвивающие и музыкально-ритмические упражнения; 

• развивать психофизические качества, равновесие и ориентировку в пространстве; 

• поддерживать у детей желание играть в подвижные игры вместе с педагогом в 

небольших подгруппах; 

• формировать интерес и положительное отношение к выполнению физических 

упражнений, совместным двигательным действиям; 

• укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, формировать 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, приобщая к здоровому образу 

жизни. 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог формирует умение выполнять основные движения, общеразвивающие и 

музыкально-ритмические упражнения в различных формах физкультурно- оздоровительной 

работы (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры, индивидуальная 

работа по развитию движений и другое), развивает психофизические качества, координацию, 

равновесие и ориентировку в пространстве. Педагог побуждает детей совместно играть в 

подвижные игры, действовать согласованно, реагировать на сигнал. Оптимизирует 

двигательную деятельность, предупреждая утомление, осуществляет помощь и страховку, 

поощряет стремление ребёнка соблюдать правила личной гигиены и проявлять культурно-

гигиенические навыки. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения). 

Основные движения: 

бросание, катание, ловля: скатывание мяча по наклонной доске; прокатывание мяча 

педагогу и друг другу двумя руками стоя и сидя (расстояние 50-100 см), под дугу, в воротца; 

остановка катящегося мяча; передача мячей друг другу стоя; бросание мяча от груди двумя 

руками, снизу, из-за головы; бросание предмета в горизонтальную цель и вдаль с расстояния 

100-125 см двумя и одной рукой; перебрасывание мяча через сетку, натянутую на уровне роста 

ребёнка с расстояния 1-1,5 м; ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния до 1 м; 

ползание и лазанье: ползание на животе, на четвереньках до погремушки (флажка) 3-4 

м (взяв её, встать, выпрямиться), по доске, лежащей на полу, по наклонной доске, 

приподнятой одним концом на 20-30 см; по гимнастической скамейке; проползание под дугой 

(30-40 см); влезание на лесенку-стремянку и спуск с нее произвольным способом; 

ходьба: ходьба стайкой за педагогом с перешагиванием через линии, палки, кубы; на 

носках; с переходом на бег; на месте, приставным шагом вперед, в сторону, назад; с 

предметами в руке (флажок, платочек, ленточка и другие); врассыпную и в заданном 

направлении; между предметами; по кругу по одному и парами, взявшись за руки; 

бег: бег стайкой за педагогом, в заданном направлении и в разных направлениях; между 

линиями (расстояние между линиями 40-30 см); за катящимся мячом; с переходом на ходьбу 

и обратно; непрерывный в течение 20-30-40 секунд; медленный бег на расстояние 40-80 м; 

прыжки: прыжки на двух ногах на месте (10-15 раз); с продвижением вперед, через 1-

2 параллельные линии (расстояние 10-20 см); в длину с места как можно дальше, через 2 

параллельные линии (20-30 см); вверх, касаясь предмета, находящегося выше поднятых рук 

ребёнка на 10-15 см; 

упражнения в равновесии: ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м); по 
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наклонной доске, приподнятой одним концом на 20 см; по гимнастической скамейке; 

перешагивание линий и предметов (высота 10-15 см); ходьба по извилистой дорожке (2-3 м), 

между линиями; подъем без помощи рук на скамейку, удерживая равновесие с положением 

рук в стороны; кружение на месте. 

В процессе обучения основным движениям педагог побуждает детей действовать 

сообща, двигаться не наталкиваясь друг на друга, придерживаться определенного 

направления движения, предлагает разнообразные упражнения. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления плечевого пояса: поднимание рук 

вперед, вверх, разведение в стороны, отведение назад, за спину, сгибание и разгибание, 

выполнение хлопков руками перед собой, над головой; махи руками вверх-вниз, вперед-назад; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: 

повороты вправо-влево, с передачей предмета сидящему рядом ребёнку, наклоны вперед из 

исходного положения стоя и сидя; одновременное сгибание и разгибание ног из исходного 

положения сидя и лежа, поочередное поднимание рук и ног из исходного положения лежа на 

спине; 

упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и гибкости 

позвоночника: сгибание и разгибание ног, держась за опору, приседание, потягивание с 

подниманием на носки и другое; 

музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальном занятии, 

включаются в содержание подвижных игр и игровых упражнений; педагог показывает детям 

и выполняет вместе с ними: хлопки в ладоши под музыку, хлопки с одновременным 

притопыванием, приседание «пружинка», приставные шаги вперед-назад, кружение на 

носочках, имитационные упражнения. 

Педагог предлагает образец для подражания и выполняет вместе с детьми упражнения 

с предметами: погремушками, платочками, малыми обручами, кубиками, флажками и другое, 

в том числе, сидя на стуле или на скамейке. 

2) Подвижные игры: педагог развивает и поддерживает у детей желание играть в 

подвижные игры с простым содержанием, с текстом, с включением музыкально-ритмических 

упражнений. Создает условия для развития выразительности движений в имитационных 

упражнениях и сюжетных играх, помогает самостоятельно передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики, помахать крылышками, как птичка, походить 

как лошадка, поклевать зернышки, как цыплята, и тому подобное). 

3) Формирование основ здорового образа жизни: педагог формирует у детей полезные 

привычки и элементарные культурно-гигиенические навыки при приеме пищи, уходе за собой 

(самостоятельно и правильно мыть руки перед едой, после прогулки и посещения туалета, 

чистить зубы, пользоваться предметами личной гигиены); поощряет умения замечать 

нарушения правил гигиены, оценивать свой внешний вид, приводить в порядок одежду; 

способствует формированию положительного отношения к закаливающим и гигиеническим 

процедурам, выполнению физических упражнений. 

Ссылка ФОП ДО http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 

2.1.2. ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (3 до 7 лет) 

Образовательная область   

«Социально-коммуникативное развитие»  
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«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) в сфере социальных отношений: 

• поддерживать положительную самооценку ребёнка, уверенность в себе, осознание 

роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником; 

• обогащать опыт применения разнообразных способов взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; развитие начал социально-значимой активности; 

• обогащать эмоциональный опыт ребёнка, развивать способность ребёнка 

распознавать свои переживания и эмоции окружающих, осуществлять выбор социально 

одобряемых действий в конкретных ситуациях и обосновывать свои намерения и ценностные 

ориентации; 

• развивать способность ребёнка понимать и учитывать интересы и чувства других; 

договариваться и дружить со сверстниками; разрешать возникающие конфликты 

конструктивными способами; 

• воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основ этикета, 

правил поведения в общественных местах; 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма:  

• воспитывать патриотические и интернациональные чувства, уважительное 

отношение к Родине, к представителям разных национальностей, интерес к их культуре и 

обычаям; 

• расширять представления детей о государственных праздниках и поддерживать 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, развивать чувство гордости за достижения 

страны в области спорта, науки и искусства, служения и верности интересам страны; 

• знакомить с целями и доступными практиками волонтерства в России и включать 

детей при поддержке взрослых в социальные акции, волонтерские мероприятия в ДОО и в 

населенном пункте; 

• развивать интерес детей к населенному пункту, в котором живет, переживание 

чувства удивления, восхищения достопримечательностями, событиями прошлого и 

настоящего; поощрять активное участие в праздновании событий, связанных с его местом 

проживания; 

3) в сфере трудового воспитания: 

• развивать ценностное отношение к труду взрослых; 

• формировать представления о труде как ценности общества, о разнообразии и 
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взаимосвязи видов труда и профессий; 

• формировать элементы финансовой грамотности, осознания материальных 

возможностей родителей (законных представителей), ограниченности материальных 

ресурсов; 

• развивать интерес и самостоятельность в разных видах доступного труда, умения 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками; поддерживать освоение 

умений сотрудничества в совместном труде; воспитывать ответственность, добросовестность, 

стремление к участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи; 

4) в области формирования безопасного поведения: 

• формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе 

и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

• воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе, в сети Интернет. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) В сфере социальных отношений. 

Педагог обеспечивает детям возможность осознания и признания собственных 

ошибок, рефлексии качества решения поставленных задач, определения путей развития. 

Знакомит детей с их правами, возможными вариантами поведения и реакций в случае их 

нарушения. Воспитывает осознанное отношение к своему будущему и стремление быть 

полезным обществу. 

Педагог знакомит детей с изменением позиции человека с возрастом (ребёнок 

посещает ДОО, затем учится в общеобразовательной организации, в колледже, вузе, взрослый 

работает, пожилой человек передает опыт последующим поколениям). Объясняет детям о 

необходимости укрепления связи между поколениями, взаимной поддержки детей и 

взрослых. 

Обогащает представления детей об общеобразовательной организации, школьниках, 

учителе; поддерживает стремление к школьному обучению, к познанию, освоению чтения, 

письма. Расширяет представление о роли общеобразовательной организации в жизни людей. 

Педагог развивает умение детей распознавать собственные эмоции и чувства, 

понимать чувства и переживания окружающих; учит понимать эмоциональное состояние 

сверстников по невербальным признакам (обращает внимание на мимику, позу, поведение); 

помогает находить причины и следствия возникновения эмоций, анализировать свои 

переживания и рассказывать о них; использовать социально приемлемые способы проявления 

эмоций и доступных возрасту способы произвольной регуляции эмоциональных состояний 

(сменить вид деятельности и прочее). Демонстрирует детям отражение эмоциональных 

состояний в природе и произведениях искусства. 

Расширяет представления о семье, семейных и родственных отношениях: взаимные 

чувства, правила общения в семье, значимые и памятные события, досуг семьи, семейный 

бюджет. 

Обогащает представления о нравственных качествах людей, их проявлении в 

поступках и взаимоотношениях. 

Педагог развивает умение сотрудничать со сверстниками: побуждает к обсуждению 

планов, советуется с детьми по поводу дел в группе; поддерживает обращенность и интерес 

к мнению сверстника, инициирует ситуации взаимопомощи детей в различных видах 
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деятельности; подчеркивает ценность каждого ребёнка и его вклада в общее дело; 

способствует тому, чтобы дети в течение дня в различных видах деятельности выбирали 

партнеров по интересам; помогает устанавливать детям темп совместных действий. 

Воспитывает привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и 

взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Приучает детей самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в 

группе, регулировать собственную активность. Обогащает представления о том, что они 

самые старшие среди детей в ДОО, показывают другим хороший пример, заботятся о 

малышах, помогают взрослым, готовятся к обучению в общеобразовательной организации. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Педагог воспитывает патриотические и интернациональные чувства, уважительное 

отношение к нашей Родине - России. Знакомит детей с признаками и характеристиками 

государства с учётом возрастных особенностей восприятия ими информации (территория 

государства и его границы, столица и так далее). Рассказывает, что Россия - самая большая 

страна мира и показывает на глобусе и карте. Расширяет представления о столице России – 

Москве и об административном центре федерального округа, на территории которого 

проживают дети. Знакомит с основными положениями порядка использования 

государственной символики (бережно хранить, вставать во время исполнения гимна страны). 

Обогащает представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных 

национальностей, воспитывает уважение к представителям разных национальностей, интерес 

к их культуре и обычаям. 

Знакомит детей с назначением и доступными практиками волонтерства в России, 

вызывает эмоциональный отклик, осознание важности и значимости волонтерского 

движения. Предлагает детям при поддержке родителей (законных представителей) 

включиться в социальные акции, волонтерские мероприятия в ДОО и в населенном пункте. 

Расширяет представления детей о государственных праздниках: День России, День 

народного единства, День Государственного флага Российской Федерации, День 

Государственного герба Российской Федерации, День защитника Отечества, День Победы, 

Всемирный день авиации и космонавтики. Знакомит детей с праздниками: День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады; Международный день родного языка, 

День добровольца (волонтера) в России, День Конституции Российской Федерации. Включает 

детей в празднование событий, связанных с жизнью населенного пункта, - День рождения 

города, празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством 

знаменитых горожан. Поощряет интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывает чувство гордости за её достижения. Воспитывает уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов. 

Развивает интерес детей к населенному пункту, в котором живут, переживание чувства 

удивления, восхищения достопримечательностями, событиям прошлого и настоящего. 

Способствует проявлению активной деятельностной позиции детей: непосредственное 

познание достопримечательностей родного населенного пункта на прогулках и экскурсиях, 

чтение произведений детской литературы, в которой представлена художественно-

эстетическая оценка родного края. Учит детей действовать с картой, создавать коллажи и 

макеты локаций, использовать макеты в различных видах деятельности. Знакомит детей с 

жизнью и творчеством знаменитых горожан; с профессиями, связанными со спецификой 

родного населенного пункта. 
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3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог расширяет и углубляет представления о труде взрослых путем знакомства 

детей с разными профессиями, рассказывает о современных профессиях, возникших в связи 

с потребностями людей. Организует встречи детей с представителями разных профессий, 

организует экскурсии с целью продемонстрировать реальные трудовые действия и 

взаимоотношения специалистов на работе, организует просмотры видеофильмов, 

мультфильмов, чтение художественно литературы для знакомства детей с многообразием 

профессий современного человека. Организует этические беседы с детьми с целью 

обсуждения требований, предъявляемых к человеку определенной профессии, раскрывает 

личностные качества, помогающие человеку стать профессионалом и качественно выполнять 

профессиональные обязанности. 

Педагог создает игровые и проблемные ситуации для расширения представлений детей 

об обмене ценностями в процессе производства и потребления товаров и услуг, о денежных 

отношениях в сфере обмена товаров и услуг, развития умений бережливости, рационального 

поведения в процессе реализации обменных операций: деньги - товар (продажа - покупка), 

формирует представления о реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, 

игрушек, детских книг. В процессе обсуждения с детьми основ финансовой грамотности 

педагог формирует элементы культуры потребления: бережного отношения к ресурсам 

потребления: воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Поощряет инициативность и самостоятельность детей в процессах самообслуживания 

в группе (убрать постель после сна, расставить ровно стулья за столами в зоне учебной 

деятельности), создает проблемные и игровые ситуации для развития умений выполнять 

отдельные трудовые действия, привлекает к решению поставленных задач родителей 

(законных представителей) с целью создания дома условий для развития умений 

реализовывать элементы хозяйственно-бытового труда: вымыть тарелку после обеда, 

вытереть пыль в комнате, застелить кровать, погладить носовой платок, покормить домашнего 

питомца и тому подобное. 

Поддерживает коллективное выполнения детьми трудовых поручений во время 

дежурства, учит детей распределять между собой трудовые поручения для получения единого 

трудового результата, знакомит детей с правилами использования инструментов труда - 

ножниц, иголки и тому подобное. 

4) В области формирования безопасного поведения. 

Педагог осуществляет ознакомление детей с правилами безопасного поведения в 

ситуациях, создающих угрозу жизни и здоровью ребёнка (погас свет, остался один в темноте, 

потерялся на улице, в лесу, в магазине, во время массового праздника, получил травму (ушиб, 

порез) и тому подобное). Создавая игровые, проблемные ситуации, досуги для детей, педагог 

активизирует самостоятельный опыт детей в области безопасного поведения, позволяет детям 

демонстрировать сформированные умения, связанные с безопасным поведением. 

Педагог инициирует самостоятельность и активность детей в соблюдении норм и 

правил безопасного поведения, ободряет похвалой правильно выполненные действия. 

Педагог рассказывает детям об элементарных правилах оказания первой медицинской 

помощи при первых признаках недомогания, травмах, ушибах. Закрепляет через организацию 

дидактических игр, упражнений действия детей, связанные с оказанием первой медицинской 

помощи. 

Организует встречи детей со специалистами, чьи профессии связаны с безопасностью 
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(врач скорой помощи, врач - травматолог, полицейский, охранник в ДОО, пожарный и другие) 

с целью обогащения представлений детей о безопасном поведении дома, на улице, в природе, 

в ДОО, в местах большого скопления людей: в магазинах, на вокзалах, на праздниках, в 

развлекательных центрах и парках. 

Обсуждает с детьми правила безопасного общения и взаимодействия со сверстниками 

в разных жизненных ситуациях, поощряет стремление детей дошкольного возраста создать 

правила безопасного общения в группе. 

Обсуждает с детьми безопасные правила использования цифровых ресурсов, правила 

пользования мобильными телефонами с учётом требований Санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г, 

регистрационный № 61573), действующим до 1 января 2027 года (далее - СП 2.4.3648-20), и 

Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), действующим до 1 марта 2027 года 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений 

воспитания: 

• воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, 

своей стране; 

• воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым 

(родителям (законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости от их 

этнической и национальной принадлежности; 

• воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

• содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

• воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции; 

• создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

• поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

ФОП ДО http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 
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Образовательная область   

«Познавательное развитие»  

В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) расширять самостоятельность, поощрять творчество детей в познавательно 

исследовательской деятельности, избирательность познавательных интересов; 

2) развивать умения детей включаться в коллективное исследование, обсуждать его 

ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания; 

3) обогащать пространственные и временные представления, поощрять 

использование счета, вычислений, измерения, логических операций для познания и 

преобразования предметов окружающего мира; 

4) развивать умения детей применять некоторые цифровые средства для познания 

окружающего мира, соблюдая правила их безопасного использования; 

5) закреплять и расширять представления детей о способах взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, развивать чувство собственной 

компетентности в решении различных познавательных задач; 

6) расширять представления о культурно-исторических событиях малой родины и 

Отечества, развивать интерес к достопримечательностям родной страны, её традициям и 

праздникам; воспитывать эмоционально-положительное отношение к ним; 

7) формировать представления детей о многообразии стран и народов мира; 

8) расширять и уточнять представления детей о богатстве природного мира в разных 

регионах России и на планете, о некоторых способах приспособления животных и растений к 

среде обитания, их потребностях, образе жизни живой природы и человека в разные сезоны 

года, закреплять умения классифицировать объекты живой природы; 

9) расширять и углублять представления детей о неживой природе и её свойствах, их 

использовании человеком, явлениях природы, воспитывать бережное и заботливое отношения 

к ней, формировать представления о профессиях, связанных с природой и её защитой. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

в процессе исследовательской деятельности педагог совершенствует способы 

познания свойств и отношений между различными предметами, сравнения нескольких 

предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства, отличия свойств материалов. В ходе 

специально организованной деятельности осуществляет развитие у детей способности к 

различению и называнию всех цветов спектра и ахроматических цветов, оттенков цвета, 

умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка; 

педагог поддерживает стремление детей к самостоятельному выбору способов 

осуществления разных видов познавательной деятельности, обеспечению самоконтроля и 

взаимоконтроля результатов деятельности и отдельных действий во взаимодействии со 

сверстниками, использованию разных форм совместной познавательной деятельности. 

Поощряет умение детей обсуждать проблему, совместно находить способы её решения, 

проявлять инициативу; 

обогащает представления о цифровых средствах познания окружающего мира, 
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закрепляет правила безопасного обращения с ними. 

2) Математические представления: 

педагог формирует у детей умения использовать для познания объектов и явлений 

окружающего мира математические способы нахождения решений: вычисление, измерение, 

сравнение по количеству, форме и величине с помощью условной меры, создание планов, 

схем, использование знаков, эталонов и другое; 

в процессе специально организованной деятельности совершенствует умения считать 

в прямом и обратном порядке, знакомит с составом чисел из двух меньших в пределах первого 

десятка, закрепляет знания о цифрах, развивает умение составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание; 

обогащает представления о плоских и объемных геометрических фигурах, 

совершенствует умение выделять структуру геометрических фигур и устанавливать 

взаимосвязи между ними. Педагог способствует совершенствованию у детей умений 

классифицировать фигуры по внешним структурным признакам: округлые, многоугольники 

(треугольники, четырехугольники и тому подобное), овладению различными способами 

видоизменения геометрических фигур: наложение, соединение, разрезание и другое; 

формирует представления и умение измерять протяженность, массу и объем веществ с 

помощью условной меры и понимание взаимообратных отношений между мерой и 

результатом измерения. Педагог закрепляет умения ориентироваться на местности и 

показывает способы ориентировки в двухмерном пространстве, по схеме, плану, на странице 

тетради в клетку. Формирует представления о календаре как системе измерения времени, 

развивает чувство времени, умения определять время по часам с точностью до четверти часа. 

3) Окружающий мир: 

в совместной с детьми деятельности педагог обогащает представления о родном 

населенном пункте (название улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностей), о стране (герб, гимн, атрибуты государственной власти, Президент, 

столица и крупные города, особенности природы и населения). Раскрывает и уточняет 

назначения общественных учреждений, разных видов транспорта, рассказывает о местах 

труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях 

городской жизни. Посредством поисковой и игровой деятельности педагог побуждает 

проявление интереса детей к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, 

некоторым выдающимся людям России; 

формирует представление о планете Земля как общем доме людей, о многообразии 

стран и народов мира на ней. 

4) Природа: 

педагог расширяет и актуализирует представления детей о многообразии природного 

мира родного края, различных областей и регионов России и на Земле, рассказывает о 

некоторых наиболее ярких представителях животных и растений разных природных зон 

(пустыня, степь, тайга, тундра и другие), об их образе жизни и приспособлении к среде 

обитания, изменениях жизни в разные сезоны года. Закрепляет умение сравнивать, выделять 

свойства объектов, классифицировать их по признакам, формирует представления об отличии 

и сходстве животных и растений, их жизненных потребностях, этапах роста и развития, об 

уходе взрослых животных за своим потомством, способах выращивания человеком растений, 

животных (в том числе и культурных, лекарственных растений), профессиях с этим 

связанных; 
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педагог поддерживает стремление детей к наблюдениям за природными явлениями, 

живимыми и неживыми объектами, самостоятельному экспериментированию, наблюдению и 

другим способам деятельности для познания свойств объектов неживой природы (воды, 

воздуха, песка, глины, почвы, камней и других), знакомит с многообразием водных ресурсов 

(моря, океаны, озера, реки, водопады), камней и минералов, некоторых полезных ископаемых 

региона проживания (нефть, уголь, серебро, золото, алмазы и другие); об использовании 

человеком свойств неживой природы для хозяйственных нужд (ветряные мельницы, 

водохранилища, солнечные батареи, ледяные катки); о некоторых небесных телах (планеты, 

кометы, звезды), роли солнечного света, тепла в жизни живой природы; 

углубляет представления о характерных явлениях природы в разные сезоны года 

(изменение температуры воздуха, роль ветра, листопада и осадков в природе), изменениях в 

жизни животных, растений и человека, о влиянии деятельности человека на природу; 

закрепляет правила поведения в природе, воспитывает осознанное, бережное и 

заботливое отношение к природе и её ресурсам. 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», 

«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от 

их этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

ФОП ДО http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 

 

Образовательная область   

«Речевое развитие»  

 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

1) Формирование словаря: 

обогащение словаря: расширять запас слов, обозначающих название предметов, 

действий, признаков. Закреплять у детей умения использовать в речи синонимы, 

существительные с обобщающими значениями. Вводить в словарь детей антонимы, 

многозначные слова; 

активизация словаря: совершенствовать умение использовать разные части речи точно 

по смыслу. 

2) Звуковая культура речи: 

совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 
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языка. Отрабатывать дикцию: внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественной интонацией. Совершенствовать фонематический слух: называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука 

в слове (в начале, в середине, в конце). Развивать интонационную сторону речи (мелодика, 

ритм, тембр, сила голоса, темп). 

3) Грамматический строй речи: 

закреплять умение согласовывать существительные с числительными, 

существительные с прилагательными, образовывать по образцу существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, сравнительную и превосходную степени имен 

прилагательных. Совершенствовать умение детей образовывать однокоренные слова, 

использовать в речи сложные предложения разных видов. 

4) Связная речь: 

совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Закреплять умение 

отвечать на вопросы и задавать их, воспитывать культуру речевого общения. Продолжать 

развивать коммуникативно-речевые умения. Продолжать учить детей самостоятельно, 

выразительно, последовательно, без повторов передавать содержание литературного текста, 

использовать в пересказе выразительные средства, характерные для произведения. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете, по картине, по серии сюжетных 

картинок. Продолжать учить детей составлять небольшие рассказы из личного опыта, 

творческие рассказы без наглядного материала. Закреплять умение составлять рассказы и 

небольшие сказки. Формировать умения строить разные типы высказывания (описание, 

повествование, рассуждение), соблюдая их структуру и используя разнообразные типы связей 

между предложениями и между частями высказывания. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

упражнять в составлении предложений из 2-4 слов, членении простых предложений на 

слова с указанием их последовательности. Формировать у детей умение делить слова на 

слоги, составлять слова из слогов, делить на слоги трехсложные слова с открытыми слогами; 

знакомить детей с буквами; читать слоги, слова, простые предложения из 2-3 слов. 

6) Интерес к художественной литературе: 

формировать отношение детей к книге как эстетическому объекту, поддерживать 

положительные эмоциональные проявления детей (радость, удовольствие при слушании 

произведений); 

развивать интерес к изданиям познавательного и энциклопедического характера; 

знакомить с разнообразными по жанру и тематике художественными произведениями; 

формировать положительное эмоциональное отношение к «чтению с продолжением» 

(сказка-повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем); 

формировать представления о жанровых, композиционных и языковых особенностях 

жанров литературы: литературная сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, 

небылица, былина; 

углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера 

персонажа с опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства раскрытия 

образа; развитие поэтического слуха); 

поддерживать избирательные интересы детей к произведениям определенного жанра 

и тематики; 
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развивать образность речи и словесное творчество (составление сравнений, метафор, 

описательных и метафорических загадок, сочинение текстов сказочного и реалистического 

характера, создание рифмованных строк). 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Формирование словаря: 

педагог формирует у детей умения подбирать точные слова для выражения мысли; 

выполнять операцию классификации - деления освоенных понятий на группы на основе 

выявленных признаков, использовать в речи средства языковой выразительности: антонимы, 

синонимы, многозначные слова, метафоры, олицетворения. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог способствует автоматизации и дифференциации сложных для произношения 

звуков в речи; проводит работу по исправлению имеющихся нарушений в 

звукопроизношении. 

3) Грамматический строй речи: 

педагог развивает у детей умения образовывать сложные слова посредством слияния 

основ, самостоятельно использовать в речи разные типы предложений в соответствии с 

содержанием высказывания, с помощью игр и упражнений закрепляет умения согласовывать 

существительные с числительными, существительные с прилагательными, образовывать по 

образцу существительные с суффиксами, глаголы с приставками, сравнительную и 

превосходную степени имен прилагательных. 

4) Связная речь: 

педагог подводит детей к осознанному выбору этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия, формирует умение 

использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, 

стихотворений, помогает детям осваивать умения коллективного речевого взаимодействия 

при выполнении поручений и игровых заданий, употреблять вариативные этикетные 

формулы эмоционального взаимодействия с людьми, правила этикета в новых ситуациях. 

Например, формирует умение представить своего друга родителям (законным 

представителям), сверстникам. Педагог использует речевые ситуации и совместную 

деятельность для формирования коммуникативно-речевых умений у детей, закрепляет у детей 

умение пересказывать литературные произведения по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц, подводит к пониманию и запоминанию авторских средств 

выразительности, использованию их при пересказе, в собственной речи, умению замечать их 

в рассказах сверстников; 

в описательных рассказах педагог формирует у детей умения передавать 

эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой выразительности: 

метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять 

логику описательного рассказа; использовать разнообразные средства выразительности; 

формирует умение составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и 

коллективного опыта, по набору игрушек, закрепляет у детей умение строить свой рассказ, 

соблюдая структуру повествования, составлять рассказы-контаминации (сочетание описания 

и повествования; описания и рассуждения); 

педагог развивает у детей способность самостоятельно использовать в процессе 
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общения со взрослыми и сверстниками объяснительную речь, речь- доказательство, речевое 

планирование, помогает детям осваивать умения самостоятельно сочинять разнообразные 

виды творческих рассказов. В творческих рассказах закрепляет умение использовать личный 

и литературный опыт в зависимости от индивидуальных интересов и способностей; развивает 

у детей умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно 

исправлять их. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

педагог продолжает формировать у детей интерес к языку, осознанное отношение к 

языковым явлениям, помогает освоить звуковой анализ четырех звуковых и пяти звуковых 

слов; закрепляет умение интонационно выделять звуки в слове, определять их 

последовательность, давать им характеристику, составлять схемы слова, выделять ударный 

гласный звука в слове; определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов; ориентироваться на листе, выполнять 

графические диктанты; штриховку в разных направлениях, обводку; знать названия букв, 

читать слоги. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота», 

что предполагает: 

• владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила 

и нормы культурного поведения; 

• воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

 

Образовательная область 

«Художественно -эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

• продолжать развивать у детей интерес к искусству, эстетический вкус; формировать 

у детей предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельности; 

• воспитывать уважительное отношение и чувство гордости за свою страну, в 

процессе ознакомления с разными видами искусства; 

• закреплять знания детей о видах искусства (изобразительное, декоративно -

прикладное искусство, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); 

• формировать у детей духовно-нравственные качества и чувства сопричастности к 

культурному наследию, традициям своего народа в процессе ознакомления с различными 

видами и жанрами искусства; 

• формировать чувство патриотизма и гражданственности в процессе ознакомления с 

различными произведениями музыки, изобразительного искусства гражданственно-

патриотического содержания; 

• формировать гуманное отношение к людям и окружающей природе; формировать 

духовно-нравственное отношение и чувство сопричастности к культурному наследию своего 

народа; 



69 

 

• закреплять у детей знания об искусстве как виде творческой деятельности людей; 

• помогать детям различать народное и профессиональное искусство; формировать у 

детей основы художественной культуры; расширять знания детей об изобразительном 

искусстве, музыке, театре; расширять знания детей о творчестве известных художников и 

композиторов; расширять знания детей о творческой деятельности, её особенностях; называть 

виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства; 

• организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями 

(законными представителями)); 

2) изобразительная деятельность: 

• формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности; 

развивать художественный вкус, творческое воображение, наблюдательность и 

любознательность; 

• обогащать у детей сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету; 

• продолжать развивать у детей образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребёнком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей; 

• показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по 

тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам 

изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять 

индивидуальные оценки детьми этих произведений; 

• формировать у детей эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности; 

• воспитывать самостоятельность; активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства; 

• создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами; 

• поощрять стремление детей сделать свое произведение красивым, содержательным, 

выразительным; 

• поощрять стремление детей делать самостоятельный выбор, помогать другому, 

уважать и понимать потребности другого человека, бережно относиться к продуктам его 

труда; 

• продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию; 

• развивать художественно-творческие способности детей в изобразительной 

деятельности; 

• продолжать развивать у детей коллективное творчество; 

• воспитывать у детей стремление действовать согласованно, договариваться о том, 

кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину; 

• формировать у детей умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 



70 

 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа; 

• организовывать участие детей в создании индивидуальных творческих работ и 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных 

проектах); 

3) конструктивная деятельность: 

• формировать умение у детей видеть конструкцию объекта и анализировать её 

основные части, их функциональное назначение; 

• закреплять у детей навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу; развивать у детей интерес 

к конструктивной деятельности; знакомить детей с различными видами конструкторов; 

• знакомить детей с профессиями дизайнера, конструктора, архитектора, строителя и 

прочее; 

• развивать у детей художественно-творческие способности и самостоятельную 

творческую конструктивную деятельность детей; 

4) музыкальная деятельность: 

• воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение Государственного 

гимна Российской Федерации; 

• продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать музыкально-

эстетический вкус; 

• развивать детское музыкально-художественное творчество, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении; 

• развивать у детей музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, 

чувство ритма, музыкальную память; 

• продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера; 

• формирование у детей основы художественно-эстетического восприятия мира, 

становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения к отражению 

окружающей действительности в музыке; 

• совершенствовать у детей звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух; способствовать дальнейшему формированию певческого голоса; 

• развивать у детей навык движения под музыку; обучать детей игре на детских 

музыкальных инструментах; знакомить детей с элементарными музыкальными понятиями; 

формировать у детей умение использовать полученные знания и навыки в быту и на досуге; 

5) театрализованная деятельность: 

• продолжать приобщение детей к театральному искусству через знакомство с 

историей театра, его жанрами, устройством и профессиями; 

• продолжать знакомить детей с разными видами театрализованной деятельности; 

• развивать у детей умение создавать по предложенной схеме и словесной инструкции 

декорации и персонажей из различных материалов (бумага, ткань, бросового материала и 

прочее); 

• продолжать развивать у детей умение передавать особенности характера персонажа 

с помощью мимики, жеста, движения и интонационно-образной речи; 

• продолжать развивать навыки кукловождения в различных театральных системах 

(перчаточными, тростевыми, марионеткам и так далее); 
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• формировать умение согласовывать свои действия с партнерами, приучать 

правильно оценивать действия персонажей в спектакле; 

• поощрять желание разыгрывать в творческих театральных, режиссерских играх и 

играх драматизациях сюжетов сказок, литературных произведений, внесение в них изменений 

и придумывание новых сюжетных линий, введение новых персонажей, действий; 

• поощрять способность творчески передавать образ в играх драматизациях, 

спектаклях; 

6) культурно-досуговая деятельность: 

• продолжать формировать интерес к полезной деятельности в свободное время 

(отдых, творчество, самообразование); 

• развивать желание участвовать в подготовке и участию в развлечениях, соблюдай 

культуру общения (доброжелательность, отзывчивость, такт, уважение); 

• расширять представления о праздничной культуре народов России, поддерживать 

желание использовать полученные ранее знания и навыки в праздничных мероприятиях 

(календарных, государственных, народных); 

• воспитывать уважительное отношение к своей стране в ходе предпраздничной 

подготовки; 

• формировать чувство удовлетворения от участия в коллективной досуговой 

деятельности; 

• поощрять желание детей посещать объединения дополнительного образования 

различной направленности (танцевальный кружок, хор, изостудия и прочее). 

Содержание образовательной деятельности. 

Приобщение к искусству. 

1) Педагог продолжает развивать у детей эстетическое восприятие, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности; 

умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Поощряет активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию 

и под руководством взрослого. 

2) Педагог воспитывает гражданско-патриотические чувства средствами различных 

видов и жанров искусства. 

3) Педагог продолжает знакомить детей с историей и видами искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк); формирует умение различать народное и профессиональное искусство. 

4) Педагог воспитывает интерес к национальным и общечеловеческим ценностям, 

культурным традициям народа в процессе знакомства с классической и народной музыкой, с 

шедеврами изобразительного искусства и народным декоративно-прикладным искусством. 

Воспитывает любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

5) Педагог формирует у детей основы художественной культуры, закрепляет знания об 

искусстве как виде творческой деятельности людей, организует посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями (законными представителями)). 

6) Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор 

и тому подобное). 

7) Педагог формирует представление о значении органов чувств человека для 
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художественной деятельности, формирует умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и так далее). 

8) Педагог расширяет знания детей об основных видах изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура), развивает художественное восприятие, расширяет 

первичные представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, 

батальная и жанровая живопись). Продолжает знакомить детей с произведениями живописи: 

И.И. Шишкин, И.И. Левитан, А.К. Саврасов, А.А. Пластов, В.М. Васнецов и другие. 

Расширять представления о художниках - иллюстраторах детской книги (И.Я. Билибин, Ю.А. 

Васнецов, В.М. Конашевич, В.В. Лебедев, Т.А. Маврина, Е.И. Чарушин и другие). 

9) Педагог продолжает знакомить детей с творчеством русских композиторов (Н.А. 

Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, М.И. Глинка, А.П. Бородин и другие), зарубежных 

композиторов (А. Вивальди, Ф. Шуберт, Э. Григ, К. Сен-Санс другие), композиторов-

песенников (Г. А. Струве, А. Л. Рыбников, Г.И. Гладков, М.И. Дунаевский и другие). 

10) Педагог обогащает представления детей о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и другое). Продолжает знакомить детей с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. Расширяет представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны 

и мира). Воспитывает интерес к искусству родного края. 

11) Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой, закрепляет и обогащает 

знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, ДОО, общеобразовательные организации и другое). Развивает умение выделять 

сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формирует умение 

выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. Знакомит детей со 

спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, 

барабан (круглая часть под куполом) и так далее. Знакомит с архитектурой с опорой на 

региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказывает детям о том, что, 

как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: 

в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники Золотого кольца и другие - в каждом городе свои. Развивает умения 

передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных 

построек. Поощряет стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по 

контуру крыши). 

12) Педагог поощряет желание детей посещать выставки, спектакли детского театра, 

музея, цирка. Педагог развивает у детей умение выражать в речи свои впечатления, 

высказывать суждения, оценки. 

Изобразительная деятельность. 

1) Предметное рисование: педагог совершенствует у детей умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; развивает наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). Педагог совершенствует у детей технику изображения. 

Продолжает развивать у детей свободу и одновременно точность движений руки под 

контролем зрения, их плавность, ритмичность. Педагог расширяет набор материалов, которые 



73 

 

дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш и другое). Предлагает детям соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. Учит детей новым способам работы с уже 

знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью - до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. Продолжает 

формировать у детей умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, учит детей плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в 

разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учит детей осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, 

одними пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и тому подобного. Педагог учит детей видеть 

красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их 

тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивает у детей 

представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные сюжеты; формирует умение создавать цвета и оттенки.   

    Педагог постепенно подводит детей к обозначению цветов, например, включающих 

два оттенка (желто- зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и тому подобное). Обращает их внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учит детей замечать 

изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и 

серое в пасмурный). Развивает цветовое восприятие в целях обогащения колористической 

гаммы рисунка. Учит детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивает 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые, только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и тому подобное). Развивает у детей художественно-творческие 

способности в продуктивных видах детской деятельности. 

Сюжетное рисование: педагог продолжает формировать умение у детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа - передний план или дальше от него - задний план); 

передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже 

дерева; воробышек маленький, ворона большая и тому подобное). Формирует у детей умение 

строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжает формировать у детей умение передавать в рисунках, как 

сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 

проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование: педагог продолжает развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и другое). Учит детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. Закрепляет умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закрепляет у детей умение 
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при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного 

искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

2) Лепка: 

педагог развивает творчество детей; учит свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; умение передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. Продолжает формировать у детей умение передавать 

характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка 

подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают 

гимнастику — коллективная композиция). Учит детей создавать скульптурные группы из 

двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка: педагог продолжает развивать у детей навыки декоративной 

лепки; учит использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять 

стеку. Учит при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

3) Аппликация: 

педагог продолжает формировать умение детей создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). Развивает у детей умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, 

животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закрепляет приемы 

вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или 

их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов педагог поощряет 

применение детьми разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи 

объема); учит мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжает развивать у детей чувство цвета, 

колорита, композиции. Поощряет проявления детского творчества. 

4) Прикладное творчество: 

при работе с бумагой и картоном педагог закрепляет у детей умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать 

разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки забавы 

(мишка-физкультурник, клюющий петушок и другие). Педагог формирует у детей умение 

создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета 

и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам. Формирует умение использовать образец. Совершенствует умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. При работе с тканью, педагог формирует у 

детей умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед 

иголку». Педагог закрепляет у детей умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и так далее), наносить контур 
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с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. При работе с природным 

материалом закрепляет у детей умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность 

образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Педагог 

закрепляет умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. Развивает у детей 

фантазию, воображение. 

5) Народное декоративно-прикладное искусство: 

педагог продолжает развивать у декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и другие). Продолжает формировать у детей 

умение свободно владеть карандашом, кистью при выполнении линейного рисунка, учит 

плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от 

веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учит осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами - при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и другое. Учит детей видеть красоту созданного изображения и в передаче 

формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения 

линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета. Педагог учит детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закрепляет у детей умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки. Закрепляет у детей умение при составлении декоративной 

композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать характерные 

для него элементы узора и цветовую гамму. Педагог продолжает развивать у детей навыки 

декоративной лепки; учит использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. 

Конструктивная деятельность. 

1) Педагог формирует у детей интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и другое). Поощряет желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. Предлагает детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 

2) Конструирование из строительного материала: педагог учит детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Педагог учит детей определять, какие детали более всего 

подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжает развивать 

умение планировать процесс возведения постройки. Продолжает формировать умение у детей 

сооружать постройки, объединенных общей темой (улица, машины, дома). 

3) Конструирование из деталей конструкторов: педагог знакомит детей с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учит детей создавать различные модели 

(здания, самолеты, поезда и так далее) по рисунку, по словесной инструкции педагога, по 

собственному замыслу. Знакомит детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. Учит создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и 

по словесной инструкции педагога. Педагог учит детей создавать конструкции, объединенные 

общей темой (детская площадка, стоянка машин и другое). Учит детей разбирать конструкции 
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при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог развивает у детей навык восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащает впечатления детей и формирует музыкальный вкус, 

развивает музыкальную память; способствует развитию у детей мышления, фантазии, памяти, 

слуха; педагог знакомит детей с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов 

(русских, зарубежных и так далее); педагог знакомит детей с мелодией Государственного 

гимна Российской Федерации. 

2) Пение: педагог совершенствует у детей певческий голос и вокально-слуховую 

координацию; закрепляет у детей практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учит брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы; обращает внимание на артикуляцию (дикцию); закрепляет умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

3) Песенное творчество: педагог учит детей самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; поощряет желание детей 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

4) Музыкально-ритмические движения: педагог способствует дальнейшему развитию 

у детей навыков танцевальных движений, совершенствует умение выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание; знакомит детей с национальными плясками (русские, 

белорусские, украинские и так далее); педагог развивает у детей танцевально-игровое 

творчество; формирует навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

5) Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог способствует развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и тому подобное); учит импровизировать под 

музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик 

и сердитый козлик и тому подобное); помогает придумывать движения, отражающие 

содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами; учит детей 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Формирует у 

детей музыкальные способности; содействует проявлению активности и самостоятельности. 

6) Игра на детских музыкальных инструментах: педагог знакомит детей с 

музыкальными произведениями в исполнении на различных инструментах и в оркестровой 

обработке; учит детей играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

7) Педагог активизирует использование песен, музыкально-ритмических движений, 

игру на музыкальных инструментах, музыкально-театрализованную деятельность в 

повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности для реализации музыкально-

творческих способностей ребёнка. 

Театрализованная деятельность. 

Педагог развивает самостоятельность детей в организации театрализованных игр; 
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поддерживает желание самостоятельно выбирать литературный и музыкальный материал для 

театральной постановки; развивает проявление инициативы изготовления атрибутов и 

декораций к спектаклю; умение распределять между собой обязанности и роли; развивает 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения; использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). Воспитывает любовь к театру. Педагог учит детей использовать в 

театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, театр на 

ложках, картинок, перчаточный, кукольный и другое). Воспитывает навыки театральной 

культуры, приобщает к театральному искусству через просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов; рассказывает о театре, театральных профессиях. Знакомит со средствами 

погружения в художественные образы (музыка, слово, хореография, декорации, костюм, грим 

и другое) и возможностями распознавать их особенности. Педагог учит детей использовать 

разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре. Развивает 

воображение и фантазию детей в создании и исполнении ролей. Педагог формирует у детей 

умение вносить изменения и придумывать новые сюжетные линии сказок, литературных 

произведений, передавая их образ выразительными средствами в игре драматизации, 

спектакле; формирует умение выразительно передавать в действии, мимике, пантомимике, 

интонации эмоциональное состояние персонажей; самостоятельно придумывать детали 

костюма; формирует у детей умение действовать и говорить от имени разных персонажей, 

сочетать движения театральных игрушек с речью. Педагог формирует умение проводить 

анализ сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. 

Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог продолжает формировать у детей умение проводить свободное время с 

интересом и пользой (рассматривание иллюстраций, просмотр анимационных фильмов, 

слушание музыки, конструирование и так далее). Развивает активность детей в участие в 

подготовке развлечений. Формирует навыки культуры общения со сверстниками, педагогами 

и гостями. Педагог расширяет знания детей об обычаях и традициях народов России, 

воспитывает уважение к культуре других этносов. Формирует чувство удовлетворения от 

участия в совместной досуговой деятельности. Поддерживает интерес к подготовке и участию 

в праздничных мероприятиях, опираясь на полученные навыки и опыт. Поощряет реализацию 

творческих проявлений в объединениях дополнительного образования. 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура» и «Красота», что предполагает: 

• воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 

• приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры; 

• становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 

• создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в 

разных видах художественно-творческой деятельности; 
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• формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

• создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

• обогащать двигательный опыт детей с помощью упражнений основной гимнастики, 

развивать умения технично, точно, осознанно, рационально и выразительно выполнять 

физические упражнения, осваивать туристские навыки; 

• развивать психофизические качества, точность, меткость, глазомер, мелкую 

моторику, ориентировку в пространстве; самоконтроль, самостоятельность, творчество; 

• поощрять соблюдение правил в подвижной игре, проявление инициативы и 

самостоятельности при её организации, партнерское взаимодействие в команде; 

• воспитывать патриотизм, нравственно-волевые качества и гражданскую 

идентичность в двигательной деятельности и различных формах активного отдыха; 

• формировать осознанную потребность в двигательной деятельности, поддерживать 

интерес к физической культуре и спортивным достижениям России, расширять представления 

о разных видах спорта; 

• сохранять и укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, 

расширять и уточнять представления о здоровье, факторах на него влияющих, средствах его 

укрепления, туризме, как форме активного отдыха, физической культуре и спорте, 

спортивных событиях и достижениях, правилах безопасного поведения в двигательной 

деятельности и при проведении туристских прогулок и экскурсий; 

• воспитывать бережное, заботливое отношение к здоровью и человеческой жизни, 

развивать стремление к сохранению своего здоровья и здоровья окружающих людей, 

оказывать помощь и поддержку другим людям. 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог создает условия для дальнейшего совершенствования основных движений, 

развития психофизических качеств и способностей, закрепления общеразвивающих, 

музыкально-ритмических упражнений и их комбинаций, спортивных упражнений, освоения 

элементов спортивных игр, игр-эстафет. Поощряет стремление выполнять упражнения 

технично, рационально, экономно, выразительно, в соответствии с разнообразным 

характером музыки, ритмом, темпом, амплитудой. 

В процессе организации разных форм физкультурно-оздоровительной работы педагог 

обучает детей следовать инструкции, слышать и выполнять указания, соблюдать дисциплину, 

осуществлять самоконтроль и давать оценку качества выполнения упражнений. 

Поддерживает стремление творчески использовать двигательный опыт в 

самостоятельной деятельности и на занятиях гимнастикой, самостоятельно организовывать и 

придумывать подвижные игры, общеразвивающие упражнения, комбинировать их элементы, 

импровизировать. 

Педагог продолжает приобщать детей к здоровому образу жизни: расширяет и 

уточняет представления о факторах, влияющих на здоровье, способах его сохранения и 
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укрепления, оздоровительных мероприятиях, поддерживает интерес к физической культуре, 

спорту и туризму, активному отдыху, воспитывает полезные привычки, осознанное, 

заботливое, бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

ритмическая гимнастика и строевые упражнения). 

Основные движения: 

бросание, катание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками не менее 20 раз подряд, одной рукой не менее 10 раз; передача и перебрасывание мяча 

друг другу сидя по-турецки, лежа на животе и на спине, в ходьбе; прокатывание и 

перебрасывание друг другу набивных мячей; перебрасывание мяча друг другу снизу, от груди, 

сверху двумя руками; одной рукой от плеча; передача мяча с отскоком от пола из одной руки 

в другую; метание в цель из положения стоя на коленях и сидя; метание вдаль, метание в 

движущуюся цель; забрасывание мяча в баскетбольную корзину; катание мяча правой и левой 

ногой по прямой, в цель, между предметами, друг другу; ведение мяча, продвигаясь между 

предметами, по кругу; ведение мяча с выполнением заданий (поворотом, передачей другому). 

ползание, лазанье: ползание на четвереньках по гимнастической скамейке вперед и 

назад; на животе и на спине, отталкиваясь руками и ногами; влезание на гимнастическую 

стенку до верха и спуск с нее чередующимся шагом одноименным и разноименным способом; 

перелезание с пролета на пролет по диагонали; пролезание в обруч разными способами; 

лазанье по веревочной лестнице; выполнение упражнений на канате (захват каната ступнями 

ног, выпрямление ног с одновременным сгибанием рук, перехватывание каната руками); 

влезание по канату на доступную высоту; 

ходьба: ходьба обычная, гимнастическим шагом, скрестным шагом, спиной вперед; 

выпадами, с закрытыми глазами, приставными шагами назад; в приседе, с различными 

движениями рук, в различных построениях; 

бег: бег в колонне по одному, врассыпную, парами, тройками, четверками; с 

остановкой по сигналу, в сочетании с прыжками (с линии на линию, из кружка в кружок); 

высоко поднимая колени, стараясь коснуться коленями ладоней согнутых в локтях рук; с 

захлестыванием голени назад; выбрасывая прямые ноги вперед; бег 10 м с наименьшим 

числом шагов; медленный бег до 2-3 минут; быстрый бег 20 м 2-3 раза с перерывами; 

челночный бег 3x10 м; бег наперегонки; бег из разных исходных положений (лежа на животе, 

ногами по направлению к движению, сидя по-турецки, лежа на спине, головой к направлению 

бега); бег со скакалкой, бег по пересеченной местности; 

прыжки: подпрыгивания на двух ногах 30 раз в чередовании с ходьбой, на месте и с 

поворотом кругом; смещая ноги вправо-влево-вперед-назад, с движениями рук; впрыгивание 

на предметы высотой 30 см с разбега 3 шага; подпрыгивания вверх из глубокого приседа; 

прыжки на одной ноге, другой толкая перед собой камешек; прыжки в длину и в высоту с 

места и с разбега на соревнование; 

прыжки с короткой скакалкой: прыжки на двух ногах с промежуточными прыжками и 

без них; прыжки с ноги на ногу; бег со скакалкой; прыжки через обруч, вращая его как 

скакалку; прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, прыжки 

через вращающуюся скакалку с места; вбегание под вращающуюся скакалку - прыжок - 

выбегание; пробегание под вращающейся скакалкой парами. 

упражнения в равновесии: подпрыгивание на одной ноге, продвигаясь вперед, другой 

ногой катя перед собой набивной мяч; стойка на носках; стойка на одной ноге, закрыв по 
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сигналу глаза; ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием посередине палки, 

пролезанием в обруч, приседанием и поворотом кругом; ходьба по гимнастической скамейке, 

приседая на одной ноге, другую пронося прямой вперед сбоку скамейки; ходьба по узкой 

рейке гимнастической скамейки прямо и боком; ходьба по гимнастической скамейке, на 

каждый шаг высоко поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; прыжки на одной ноге 

вперед, удерживая на колени другой ноги мешочек с песком; ходьба по шнуру, опираясь на 

стопы и ладони; кружение с закрытыми глазами, остановкой и сохранением заданной позы; 

после бега, прыжков, кружения остановка и выполнение «ласточки». 

Педагог способствует совершенствованию двигательных навыков детей, создает 

условия для поддержания инициативы и развития творчества, выполнения упражнений в 

различных условиях и комбинациях, использования двигательного опыта в игровой 

деятельности и повседневной жизни. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого пояса: 

поднимание и опускание рук (одновременное, поочередное и последовательное) вперед, в 

сторону, вверх, сгибание и разгибание рук; сжимание пальцев в кулак и разжимание; махи и 

рывки руками; круговые движения вперед и назад; упражнения пальчиковой гимнастики; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: 

повороты корпуса вправо и влево из разных исходных положений, наклоны вперед, вправо, 

влево из положения стоя и сидя; поочередное поднимание и опускание ног лежа на спине; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: сгибание и 

разгибание ног, махи ногами из положения стоя, держась за опору, лежа на боку, сидя, стоя на 

четвереньках; выпады вперед и в сторону; приседания у стены (затылок, лопатки, ягодицы и 

пятки касаются стены); подошвенное и тыльное сгибание и разгибание стоп; захватывание 

предметов ступнями и пальцами ног, перекладывание их с места на место. 

Педагог проводит с детьми разнообразные упражнения с акцентом на качестве 

выполнения движений, в том числе, в парах, с предметами и без них, из разных исходных 

положений, в разном темпе, с разным мышечным напряжением и амплитудой, с музыкальным 

сопровождением. Предлагает упражнения с разноименными движениями рук и ног, на 

ориентировку в пространстве, с усложнением исходных положений и техники выполнения 

(вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кистях рук, перед 

собой и сбоку и другое). Педагог поддерживает и поощряет инициативу, самостоятельность и 

творчество детей (придумать новое упражнение или комбинацию из знакомых движений). 

Разученные упражнения включаются в комплексы утренней гимнастики, физкультминутки и 

другие формы физкультурно-оздоровительной работы. 

Ритмическая гимнастика: 

музыкально-ритмические упражнения и комплексы общеразвивающих упражнений 

(ритмической гимнастики) педагог включает в содержание физкультурных занятий, в 

физкультминутки, утреннюю гимнастику, различные формы активного отдыха и подвижные 

игры. Могут быть использованы следующие упражнения, разученные на музыкальных 

занятиях: танцевальный шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом, с хлопками, 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, на носок, приставной шаг с приседанием и 

без, с продвижением вперед, назад а сторону, кружение, подскоки, приседание с выставлением 

ноги вперед, в сторону на носок и на пятку, комбинации из двух-трех движений в сочетании с 

хлопками, с притопом, движениями рук, в сторону в такт и ритм музыки. 
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Строевые упражнения: 

педагог совершенствует навыки детей в построении, перестроении, передвижении 

строем: быстрое и самостоятельное построение в колонну по одному и по два, в круг, в 

шеренгу; равнение в колонне, шеренге; перестроение из одной колонны в колонну по двое, по 

трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2-3); расчет на первый - второй и 

перестроение из одной шеренги в две; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты 

направо, налево, кругом; повороты во время ходьбы на углах площадки. 

2) Подвижные игры: педагог продолжает знакомить детей подвижным играм, 

поощряет использование детьми в самостоятельной деятельности разнообразных по 

содержанию подвижных игр (в том числе, игр с элементами соревнования, игр-эстафет), 

способствующих развитию психофизических и личностных качеств, координации движений, 

умению ориентироваться в пространстве. 

Педагог поддерживает стремление детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей; побуждает проявлять смелость, находчивость, волевые качества, честность, 

целеустремленность. Поощряет творчество детей, желание детей придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, импровизировать. Продолжает воспитывать сплоченность, 

взаимопомощь, чувство ответственности за успехи и достижения команды, стремление 

вносить свой вклад в победу команды, преодолевать трудности. Способствует формированию 

духовнонравственных качеств, основ патриотизма и гражданской идентичности. 

3) Спортивные игры: педагог обучает детей элементам спортивных игр, которые 

проводятся в спортивном зале или на площадке в зависимости от имеющихся условий и 

оборудования, а также региональных и климатических особенностей. 

Городки: бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение; 

знание 4-5 фигур, выбивание городков с полукона и кона при наименьшем количестве бросков 

бит. 

Элементы баскетбола: передача мяча друг другу (двумя руками от груди, одной рукой 

от плеча); перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди, стоя напротив друг друга 

и в движении; ловля летящего мяча на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, 

снизу, у пола и тому подобное) и с разных сторон; забрасывание мяча в корзину двумя руками 

из-за головы, от плеча; ведение мяча одной рукой, передавая его из одной руки в другую, 

передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола: передача мяча друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя 

на месте; ведение мяч «змейкой» между расставленными предметами, попадание в предметы, 

забивание мяча в ворота, игра по упрощенным правилам. 

Элементы хоккея: (без коньков - на снегу, на траве): ведение шайбы клюшкой, не 

отрывая её от шайбы; прокатывание шайбы клюшкой друг другу, задерживание шайбы 

клюшкой; ведение шайбы клюшкой вокруг предметов и между ними; забрасывание шайбы в 

ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева); попадание шайбой в ворота, ударяя по 

ней с места и после ведения. 

Бадминтон: перебрасывание волана ракеткой на сторону партнера без сетки, через 

сетку, правильно удерживая ракетку. 

Элементы настольного тенниса: подготовительные упражнения с ракеткой и мячом 

(подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену); подача мяча через 

сетку после его отскока от стола. 
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4) Спортивные упражнения: педагог продолжает обучать детей спортивным 

упражнениям на прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе в 

зависимости от имеющихся условий, а также региональных и климатических особенностей. 

Катание на санках: игровые задания и соревнования в катании на санях на скорость. 

Ходьба на лыжах: скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину 500-600 метров 

в медленном темпе в зависимости от погодных условий; попеременным двухшажным ходом 

(с палками); повороты переступанием в движении; поднимание на горку «лесенкой», 

«ёлочкой». 

Катание на коньках: удержание равновесия и принятие исходного положения на 

коньках (на снегу, на льду); приседания из исходного положения; скольжение на двух ногах с 

разбега; повороты направо и налево во время скольжения, торможения; скольжение на правой 

и левой ноге, попеременно отталкиваясь. 

Катание на двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по кругу, змейкой, 

объезжая препятствие, на скорость. 

Плавание: погружение в воду с головой с открытыми глазами, скольжение на груди и 

спине, двигая ногами (вверх - вниз); проплывание в воротца, с надувной игрушкой или кругом 

в руках и без; произвольным стилем (от 10-15 м); упражнения комплексов гидроаэробики в 

воде у бортика и без опоры. 

5) Формирование основ здорового образа жизни: педагог расширяет, уточняет и 

закрепляет представления о факторах, положительно влияющих на здоровье, роли 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья; разных видах спорта (санный спорт, 

борьба, теннис, синхронное плавание и другие), спортивных событиях и достижениях 

отечественных спортсменов. Дает доступные по возрасту представления о профилактике и 

охране здоровья, правилах безопасного поведения в двигательной деятельности (при 

активном беге, прыжках, играх-эстафетах, взаимодействии с партнером, в играх и 

упражнениях с мячом, гимнастической палкой, скакалкой, обручем, предметами, пользовании 

спортивны инвентарем, оборудованием), во время туристских прогулок и экскурсий. 

Приучает детей следить за своей осанкой, формирует представление о том, как оказывать 

элементарную первую помощь, оценивать свое самочувствие; воспитывает чувство 

сострадания к людям с особенностями здоровья, поддерживает стремление детей заботиться 

о своем здоровье и самочувствии других людей. 

6) Активный отдых. 

Физкультурные праздники и досуги: педагоги организуют праздники (2 раза в год, 

продолжительностью не более 1,5 часов). Содержание праздников предусматривают 

сезонные спортивные упражнения, элементы соревнования, с включением игр-эстафет, 

спортивных игр, на базе ранее освоенных физических упражнений. 

Досуг организуется 1 -2 раза в месяц во второй половине дня преимущественно на 

свежем воздухе, продолжительностью 40-45 минут. Содержание досуга включает: подвижные 

игры, в том числе, игры народов России, игры-эстафеты, музыкально-ритмические 

упражнения, импровизацию, танцевальные упражнения, творческие задания. 

Досуги и праздники направлены на решение задач приобщения к здоровому образу 

жизни, должны иметь социально-значимую и патриотическую тематику, посвящаться 

государственным праздникам, ярким спортивным событиям и достижениям выдающихся 

спортсменов. 

Дни здоровья: проводятся 1 раз в квартал. В этот день педагог организует 
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оздоровительные мероприятия, в том числе физкультурные досуги, и туристские прогулки. 

Туристские прогулки и экскурсии организуются при наличии возможностей 

дополнительного сопровождения и организации санитарных стоянок. 

Педагог организует пешеходные прогулки. Время перехода в одну сторону составляет 

35-40 минут, общая продолжительность не более 2-2,5 часов. Время непрерывного движения 

20-30 минут, с перерывом между переходами не менее 10 минут. В ходе туристкой прогулки с 

детьми проводятся подвижные игры и соревнования, наблюдения за природой родного края, 

ознакомление с памятниками истории, боевой и трудовой славы, трудом людей разных 

профессий. 

Для организации детского туризма педагог формирует представления о туризме, как 

форме активного отдыха, туристских маршрутах, видах туризма, правилах безопасности и 

ориентировки на местности: правильно по погоде одеваться для прогулки, знать содержимое 

походной аптечки, укладывать рюкзак весом от 500 гр. до 1 кг (более тяжелые вещи класть на 

дно, скручивать валиком и аккуратно укладывать запасные вещи и коврик, продукты, мелкие 

вещи, игрушки, регулировать лямки); преодолевать несложные препятствия на пути, 

наблюдать за природой и фиксировать результаты наблюдений, ориентироваться на 

местности, оказывать помощь товарищу, осуществлять страховку при преодолении 

препятствий, соблюдать правила гигиены и безопасного поведения во время туристской 

прогулки. 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», 

«Здоровье», что предполагает: 

• воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека; 

• формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

• становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим 

нормам и правилам; 

• воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, 

уверенности и других личностных качеств; 

• приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их 

физического развития и саморазвития; 

• формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о 

здоровом образе жизни. 

ФОП ДО http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 

 

2.2. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОП  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования определены 

в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов.   

Вариативные формы, способы, методы организации образовательной деятельности:   

• образовательные предложения для целой группы (занятия);  
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• различные виды игр, подвижные и традиционные народные игры, свободные 

игры, игры - исследование, ролевые, дидактические, коммуникативные и другие виды игр;   

• взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;   

• проекты различной  направленности, прежде всего исследовательские;    

• праздники, тематические и оздоровительные досуги, развлечения и др.;  

• использование образовательного потенциала режимных моментов.   

 

  Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности.  

В раннем возрасте (1-3 года): 

предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест ложкой, пьет из 

кружки и др.); 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.); 

ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со 

сверстниками под руководством взрослого; 

двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

простые подвижные игры); 

игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, игры с 

дидактическими игрушками); 

речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь); 

изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и крупного 

строительного материала; 

самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, 

подметает веником, поливает цветы из лейки и др.); 

музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-

ритмические движения). 

В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно- конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 

общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно- личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); 

элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд); 

музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 
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 Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов, то есть должны обеспечивать активное участие 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства: 

‒ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

‒ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); 

игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

‒ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

др.); познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и др.); 

‒ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

‒ трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

‒ продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

‒ музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в форме целевых ориентиров Программы, и развития в 

пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного 

развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода.  

Методы и приемы  

Название 

метода  

Определение метода  Рекомендация по их 

применению  

 Методы по источнику знаний  

Словесные   Виды: рассказ, объяснение, беседа.   Позволяют в кратчайший 

срок передать информацию 

детям.   

Наглядные   Под наглядными методами образования 

понимаются такие методы, при которых 

ребенок получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических средств.  

Используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими методами 

обучения. Условно  

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок 

на доске и пр.   

Метод демонстраций связан 

с показом мультфильмов, 

диафильмов и др.   

Такое подразделение не 

исключает возможности 

отнесения отдельных 

средств наглядности как к 
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группе иллюстративных, так 

и демонстрационных. В 

современных  

 можно подразделить на две большие 

группы:   

• метод иллюстраций   

• метод демонстраций.   

  

условиях особое внимание 

уделяется применению 

такого средства наглядности, 

как компьютер. Компьютеры 

дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений 

оптимальные по 

определенным критериям, 

т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных 

методов в образовательном 

процессе при реализации 

ОП ДОшкольного 

образования.   

Практические  Практические методы обучения основаны 

на практической деятельности детей и 

формируют практические умения и навыки.   

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или 

иным содержанием, и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной 

образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной 

деятельности.   

Методы по характеру образовательной деятельности детей  

Информационно-

рецептивный  

Воспитатель сообщает детям готовую 

информацию, а они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти.   

Один из наиболее 

экономных способов 

передачи информации. 

Однако при использовании 

этого метода обучения не 

формируются умения и 
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навыки пользоваться 

полученными знаниями.   

Репродуктивный  Многократное повторение способа 

деятельности по заданию воспитателя.   

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу.   

Проблемное  

изложение  

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретический или 

практический вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения. Назначение 

этого метода – показать образцы научного 

познания.  

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления 

и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий.   

Эвристический  При данном методе обучения воспитатель 

не знает заранее, к какому решению 

поставленной задачи придут дети.  

Используя данный метод, 

перед ребятами ставятся 

задачи, не имеющие 

однозначного решения, и 

они должны самостоятельно 

выдвинуть возможные 

способы решения проблемы, 

подтвердить их или 

опровергнуть, и достичь в 

итоге неожиданного 

зачастую результата. 

Исследовательский  Составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов 

 

Творческие задания, опыты, 

экспериментирование 

  

Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Программы образования, 

адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и 

интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.   
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2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.   

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

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. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 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 взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 
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Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.   

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения с взрослыми и переносит его на других людей.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 

свое мышление и воображение.  

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием занятий. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр 

и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке занятий она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 
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и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.   

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.  

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей 

с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

  

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Культурные игровые практики как 

организационная основа 

образовательной деятельности  

Сюрпризные игровые 

моменты Игровые 

моменты-переходы от 

одного режимного 

процесса к другому.  

Игры-наблюдения.  

Подвижные игры.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Строительные игры   

Индивидуальная   

Игры по выбору   

Игры-«секреты»   

Групповая Игры 

рядом.   

Игры по 

инициативе детей.   

Игры-

«предпочтения»   

Коллективная 

 Игра - «время 

провождения».   

Игры - «события»   

Игры -  

«сотворчество»   

Занятия 
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Прямое руководство игрой   

Игра-беседа. Игровые обучающие ситуации.  

Игра-занятие. Игра- драматизация.  Игра-

экспериментирование. Игра моделирование   

Косвенное руководство игрой   

Через предметно-игровую среду. Проблемные 

ситуации. Игры, провоцирующие изменения 

игровой среды. Игры-путешествия. Игры 

развлечения.   

Игры-аттракционы   

Через сверстников   

Совместно-игровые действия.   

Игра-диалог.   

Игра-тренинг. Режиссерские игры   

Совместная образовательная деятельность детей и родителей  

Индивидуальная   Групповая   Межгрупповая   

Народные игры.  

Развивающие игры.  

Строительные игры.   

Спортивные игры   

Игры на установление 

детскородительских отношений.  

Досуговые игры   

Игры-конкурсы.   

Неделя игры и 

игрушки.   

Игровые досуги и 

праздники   

  

2.4 СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ  

ИНИЦИАТИВЫ  

  

Существенной особенностью процесса детского развития является обязательное 

участие двух человек: взрослого и ребенка. Взрослый выступает в роли носителя идеальной 

формы. Ребенок осваивает ее, совершенствуя свою первичную форму в процессе 

взаимодействия, подражая взрослому.  

ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что 

означает: поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке 

идеи, реализации замысла; предоставление свободы выбора способов самореализации, 

поддержка самостоятельного творческого поиска; личностно-ориентированное 

взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 

социальному окружению; помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих.  

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 

есть; могут выслушать его и понять. Для обеспечения в группе эмоционального благополучия 

педагог должен:  

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  
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• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для 

них событиям и явлениям, в том числе происходящим в дошкольном учреждении;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

1) Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для 

формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:  

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций).  

2)  Развитие самостоятельности   

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 

условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями;  

• находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах;  

• изменять, или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  
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• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся:  

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения  

и пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде.  

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

3) Развитие свободной игровой деятельности  

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;  

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо;  

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость.  

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей.  

4) Развития познавательной деятельности  

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 
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проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 

воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во 

время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии;  

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• помогая организовать дискуссию;  

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч.  

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

5) Развитие проектной деятельности  

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью развития 

проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая 

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять 

время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы;  

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения;  

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла;  
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• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта.  

6) Самовыражение средствами искусства  

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения;  

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности;  

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;  

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел;  

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выбора 

необходимых для этого средств;  

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины.  

7) Создание условий для физического развития  

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере;  

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  
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Формы взаимодействия  

  

Обеспечение накопления чувственного опыта 

предметно-количественного содержания   

Использование разнообразного 

дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым 

ребенком действий с различными 

предметами, величинами   

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети - дети»  

Организация речевого общения детей   Организация обучения детей   

Организация разнообразных форм взаимодействия  

Позиция педагога при 

организации жизни детей в ДО, 

дающая возможность 

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-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в 

процессе обучения, 

содержанием которого 

является формирование у 

детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе 

специально организованной 

самостоятельной 

деятельности   

Фиксация успеха, 

достигнутого ребенком, 

его аргументация 

создает 

положительный 

эмоциональный фон 

для проведения 

обучения, способствует 

возникновению 

познавательного 

интереса   

 

 2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ И СОЦИУМОМ  

Современное дошкольное учреждение не может успешно реализовывать свою 

деятельность и развиваться без широкого взаимодействия с общественными объединениями 

и без интеграции общественного и семейного воспитания.  

Цель и задачи  

• Обеспечение связи с общественным социальным институтом, направленной на 

гармонизацию отношений между разными поколениями.  

• Воспитание в семьях воспитанников толерантности, умения проявлять чувство 

заботы и ответственности за близких, старших.  

• Создание нового содержания в работе с социумом, новых технологий 

взаимодействия двух социальных институтов, методов, форм организации воспитательно-

образовательной деятельности и адекватной им системы управления.  

• Формирование единого образовательного пространства “Детский сад-семья-

общество”.  

• Основные направления этого взаимодействия:  

– изучение потребностей родителей на образовательные услуги для определения 

перспектив содержания работы и форм организации. С этой целью проводятся анкетирование, 

социологические исследования, опросы родителей с последующей обработкой и анализом  
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– просвещение родительской общественности с целью повышения правовой и 

педагогической культуры: родительские семинары-практикумы, Дни семьи, дни открытых 

дверей, создание Полезной Книги для родителей, создание Управляющего Совета для 

привлечения, использования и контроля внебюджетных средств, и др.  

  

Профессиональный уровень педагогов и творческий потенциал сотрудников ДО 

позволяет вести работу с семьями воспитанников в социуме по различным направлениям:  

– рекламная и маркетинговая деятельность;  

– реализация программы “Здоровье”;  

– психолого-педагогическое консультирование родителей, в том числе и 

посредством Интернет (на сайте ДО);  

– обеспечение преемственности между ДО и школой на основе договора, которое 

предполагает не только традиционные формы взаимоотношений, но и сопровождение ребёнка 

на протяжении начального образования в школе.  

Основные цели и задачи  

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников —  

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и 

укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и 

семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач:  

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об 

образовательной программе, реализуемой в ДОО;  

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей;  

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 

основы благополучия семьи;  

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнерских 

отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста для решения образовательных задач;  

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 
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необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 

для решения общих задач воспитания.  

Краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников:  

-взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по поводу 

детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива;  

-обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада;  

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.);  

-обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

Основные направления и формы работы с семьей  

1) Взаимопознание и взаимоинформирование. Прекрасную возможность для 

обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-

педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в дошкольном 

учреждении; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. Необходимо, чтобы 

воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни 

детей в дошкольном учреждении и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 

настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации 

из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

2) Непрерывное образование воспитывающих взрослых. В современном быстро 

меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн -

конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, 

областные), родительские и педагогические чтения. Основные формы обучения родителей: 

лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры.  

3) Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Совместная 

деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 
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традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, 

посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, 

фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том 

числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). В этих 

формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и 

педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них 

бережного отношения к детскому творчеству.  

4) Пособия для занятий с ребенком дома. Педагоги дошкольных учреждений могут 

поддерживать образовательную деятельность, проводимую в рамках ДО, домашними 

занятиями, рекомендуя родителям соответствующие пособия из серии «Школа Семи Гномов». 

На информационной доске для родителей воспитатели могут указывать те разделы пособий, 

которые следует использовать для занятий на текущей неделе дома. Пособия «Школы Семи 

Гномов» способствуют развитию совместного общения взрослого и ребенка, стимулируют 

понимание родителями своих детей. Родительская страничка, представленная в каждом 

пособии, способствует повышению педагогической образованности родителей.  

  

Формы взаимодействия ДО с родителями 

  

Мероприятия  Формы взаимодействия  

Информационно-ознакомительная деятельность  

Посещения родителями ДО.   Ознакомление родителей с условиями, содержанием и 

методами воспитания детей в условиях ДО; преодоление у 

родителей поверхностных суждений о роли ДО; пересмотр 

методов и приемов домашнего воспитания.   

Помогают объективно увидеть деятельность воспитателя, 

практическую помощь семье.   

Знакомство с семьей.   Встречи-знакомства, анкетирование семей.   

Открытые просмотры занятий 

и других видов детской 

деятельности.   

Наблюдение за играми, занятиями, поведением ребенка, 

взаимоотношениями со сверстниками, ознакомление с 

режимом жизни ДО.   

У родителей появляется возможность увидеть своего ребенка 

в не домашней обстановке.   

Информирование родителей о 

ходе образовательного 

процесса.   

Индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток, интернет -страничек, переписка по электронной 

почте.   

День открытых дверей.   Общение педагогов и родителей. Родители наблюдают 

деятельность педагога и детей, имеют возможность самим 

участвовать в играх, занятия и др.   



100 

 

Видеофильмы и презентации о 

жизни группы и событиях ДО.   

Внедрение в образовательный процесс разнообразных ТСО. 

Информирование родителей о развитии ребенка в ДО.   

Выставки детских работ.   В каждой группе представлены уголки творчества. Регулярное 

размещение детских работ, выполненных совместно с 

педагогом или с родителями.   

Фотовыставки, фотогазеты.   Ознакомление родителей с жизнью ДО. Выставки по 

материалам, предоставленным родителями.   

Информационные проспекты   Формирование у родителей первоначальных представлений о  

ДО. Демонстрация стремления к сотрудничеству с семьями.   

Информационно-просветительская деятельность  

Образование родителей Лекции, семинары, мастер-классы, тренинги. Создание 

библиотеки, медиатеки.   

Совместная деятельность Привлечение родителей к организации тематических вечеров 

досуга.   

Информационные стенды   Знакомство родителей с возрастными и психологическими 

особенностями детей дошкольного возраста, методами и 

приемами воспитания.   

Папки-передвижки   Более подробное ознакомление родителей с теми или иными 

вопросами воспитания (памятки родителям, информация из 

газет и журналов, материалы об индивидуальных 

особенностях детей)   

Мини-газеты   Информирование о жизни ДО (благодарности родителям за 

помощь, анонсы конкурсов, консультации и др.). Информация 

по проблемам дошкольной педагогики и психологии.   

  

 Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательным 

областям.  

«Социально - коммуникативное развитие»  

Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие).   

Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.   

Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с 

целью повышения компетенции в вопросах воспитания.   

Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические издания.   

Привлечение  родителей  к  совместным  мероприятиям  по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке.   

Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических альбомов.   
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Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.   

Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребёнка.   

Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье. Повышение правовой культуры родителей.   

Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребёнка.   

Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная» и др.   

«Познавательное развитие» 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДО, их 

достижениях и интересах:   

Чему мы научимся (Чему научились),   

Наши достижения,   

Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДО.  

Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты).   

2. «Педагогическая мастерская» (с целями - выявление психолого-педагогических 

затруднений в семье, преодоление сложившихся стереотипов, повышение уровня 

компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников),   

Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат.   

Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и 

педагогов.   

Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозаписи). Использование 

видеоматериалов на индивидуальных консультациях с родителями, где анализируется 

интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение 

общаться со сверстниками.   

Открытые мероприятия с детьми для родителей   

Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей.   

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке 

рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и 

др.).   

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. для 

расширения кругозора детей.   
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Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя 

семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в Санкт-Петербурге», «Как мы 

отдыхаем» и др.   

Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои 

интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», 

«Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год».   

Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда.   

Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей 

умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.   

Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. 

предметов для познавательно-творческой работы.   

Совместное создание тематических альбомов экологической направленности 

«Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.   

Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.   

Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх.   

«Речевое развитие» 

 Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДО, их 

достижениях и интересах: 

Чему мы научимся (Чему научились),   

Наши достижения,   

Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДО,   

Выставки продуктов детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 

проект).   

2. «Педагогическая мастерская» (с целями - выявление психологопедагогических 

затруднений в семье, преодоление сложившихся стереотипов, повышение уровня 

компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников),   

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения познавательного развития дошкольника и является тактичным способом 

налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат.   

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагогов.   

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозаписи). Использование 

видеоматериалов на индивидуальных консультациях с родителями, где анализируется 
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интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение 

общаться со сверстниками.   

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей   

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных 

газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создание 

тематических альбомов с рассказами с целью развития речевых способностей и воображения.   

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей («В королевстве правильной речи», «Страна вежливых слов», 

«Путешествие в сказку», «По сказкам А.С. Пушкина», «Сказки К.И. Чуковского» и т.п.).   

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку 

в подготовке рассказа по наглядным материалам.   

Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои 

интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», 

«Игры детства моих родителей» и др. Создание тематических выставок детских книг при 

участии семьи.   

Тематические литературные и познавательные праздники.  

  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.   

Организация тематических консультаций, папок-передвижек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей и др.).   

Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка «Педагогическая гостиная»  

 Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов.   

Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с 

целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника.   

Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей.   

Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия.   

Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей.   

Организация встреч с родителями по обсуждению впечатлений после посещений 

культурных центров города.   
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Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, 

комиксы, придуманные детьми и их родителями).   

  

«Физическое развитие» 

Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДО и родителями. Ознакомление родителей с 

результатами.   

Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка.   

Формирование базы данных об особенностях развития и медико-педагогических 

условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья.   

Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДО и 

семье (зоны физической активности; закаливающие процедуры; оздоровительные 

мероприятия)   

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДО.   

Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей.   

Согласование с родителями программ профилактических мероприятий, 

организованных в ДО.   

Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений   

Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию 

детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга   

 Консультативная,  санитарно-просветительская  и  медико- 

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на 

основе связи ДО с медицинскими учреждениями.   

Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДО.   

2.6. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА  

2.6.1. АЛГОРИТМ ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ  

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них 

специальных образовательных условий.  

1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в том 

числе педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, воспитатели, т. е. специалисты 

психолого-педагогического консилиума (ППк) организации выявляют детей с ОВЗ.  
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2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения территориальной психолого медико-педагогической комиссии 

(ТПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по 

оказанию детям психолого медико-педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания, согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положения о ПМПК», и определения специальных 

условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в 

Российской Федерации».  

3. По результатам обследования на ТПМПК даются рекомендации по созданию 

для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79ФЗ № 273).   

4. На основании рекомендаций ТПМПК специалисты ППк образовательной 

организации разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или АПДО. В 

целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ решаются 

следующие задачи:  

• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания 

в образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка;  

• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;  

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком;  

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации;  

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов;  

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация 

развивающей предметно-пространственной среды.  

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или 

адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной 

организации осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием 

ребенка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута 

и/или адаптированной образовательной программы должны проводиться не реже одного раза 

в 3 месяца.  
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2.6.2. ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЕТЕЙ С 

ОВЗ 

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

компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного образования, должна 

учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности и 

возможности каждой категории детей.  

  

Особые образовательные потребности детей с задержкой психического развития  

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования;  

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 

коррекция недостатков развития эмоционально волевой, личностной, социально-

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер;  

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием 

как условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса;  

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого медико-

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями ПМПК и ПП 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 ДОО; вариативность освоения 

образовательной программы;  

• индивидуально-дифференцированный  подход  в  процессе  

усвоения образовательной программы;   

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую 

и игровую деятельности;   

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению;  

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 

коррекционной работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий с учетом индивидуально-типологических особенностей 

психофизического развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, 

представлений, умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития;  
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• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения 

с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 

дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в 

развитии);  

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных 

этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для 

постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности;  

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду;   

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств 

коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками, социально одобряемого поведения;  

• развитие всех компонентов речи, 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) 

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

 Особые образовательные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи:  

• выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи 

на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития;  

• организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов 

дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или 

полное преодоление отклонений речевого и личностного развития;  

• получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития;  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и 

специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической 

работы;  

• создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 
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деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;  

• координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения;  

• получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья;  

• возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 

изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом 

необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков 

учащихся;  

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества 

учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;  

• индивидуальный  темп  обучения  и  продвижения  в  

образовательном пространстве для разных категорий, обучающихся с ТНР;  

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;  

• применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;  

• возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний;  

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии 

и тактики;  

• психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских 

отношений с родителями.  

 

 2.6.3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ С ОВЗ. МЕХАНИЗМ АДАПТАЦИИ  

 

Для детей с ОВЗ осуществляется реализация адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования (для детей с тяжелыми нарушениями речи; задержкой 

психического развития). программы ориентированы:  
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• на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;   

• на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;   

• на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие 

решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий, оценку результатов действия, осмысление результатов;  

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика. Результаты 

проведенного обследования развития ребенка используются для составления индивидуальной 

программы.  

АОП ДО определяют специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубину содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства.   

АОП ДО обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) 

ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей 

ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с 

детьми с ОВЗ и т. д.  

Реализация АОП ДО для детей с ОВЗ строится с учетом:   

• особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения;  

• особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками  

Организации;  

• вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ 

к включению;  

• критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса;  

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 

программ.   

Общий объем образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности, рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 
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отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и/ или психическом развитии детей.  Образовательную деятельность  с 

 квалифицированной  коррекцией недостатков  в физическом и (или) 

психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации АОП ДО.  

Механизмы адаптации:  

Адаптация содержания АОП ДО с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ЗПР и ТНР:  

1. Конкретизацию задач и содержания АОП ДО с учетом индивидуально-типологических 

 особенностей и образовательных потребностей контингента воспитанников.  

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с поставленными задачами и возможностями детей.  

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование 

методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» 

ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей.  

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания АОП ДО, отбор конкретного содержания 

воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на 

основе результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у детей представлений 

об окружающем мире, уровня развития психологического и речевого базиса, особенностей 

деятельности.   

5. Коррекционную  направленность  всего  образовательно- 

воспитательного процесса, обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и 

коррекции недостатков познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и 

речи детей.  

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР и ТНР, этапов и методов ее 

реализации.  

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации АОП ДО.   

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с 

бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.   

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию 

образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня.  

 

2.6.3.1. Специальные условия для получения образования детьми с задержкой 

психического развития  
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АОП ДО для детей с ЗПР предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР дошкольного возраста в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными 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 позицию, постепенно 

мотивируя и включая собственную активность ребенка.   

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

(но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки.   

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР.   

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 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. Учитывая особенности познавательной деятельности детей с ЗПР, переход к 

продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений следует при 

устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. 

Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у детей могут 

быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье.   

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

         Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, 

который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о видах трудностей, 

возникающих при освоении основной образовательной программы ДО; раскрывает причину, 

лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые 

субъектами сопровождения.  

2.6.3.2. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 
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Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности детей с ТНР; использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией;  реализацию 

комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АОП; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и 

психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 

дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.    

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов:  

1.Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях:  

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности и проч.;  

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы;  

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации.  

2.Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.  

3.Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей.      
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4.Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста.  

 

2.6.4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ С ЗПР, ТНР 

 

Главной идеей является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, речевого, 

эмоционально-личностного развития детей с ЗПР. Следует понимать тесную взаимосвязь 

образовательной деятельности и коррекционно-развивающей работы. Образовательное 

содержание в каждой образовательной области адаптируется на основе ОП ДО, принятой в 

Учреждение с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и достижений ребенка. 

При этом каждая образовательная область позволяет решать особые задачи коррекции 

недостатков эмоционально-личностного, речевого, познавательного развития.  

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР:  

• выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 

личностной сфер;  

• проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы 

в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка;  

• выявление  и  преодоление  трудностей  в  освоении  

общеобразовательной и коррекционной программ, создание психолого-

педагогических условий для более успешного их освоения;  

• формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, 

аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности;  

• целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 

функций и речи;  

• целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их 

структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, 

регуляционного, оценочного;  
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• создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах;  

• выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования;  

• осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями ТПМПК (комиссии) 

и ППк (консилиума).  

 Программа коррекционной работы обеспечивает:   

• выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;   

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;    

• возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Задачи программы:    

• определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

• коррекция  речевых  нарушений  на  основе  координации  

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия;    

• оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной 

и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия.  

Программа коррекционной работы предусматривает:   

• проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых  

расстройств;    

• достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах 

детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;  

• обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;    

• психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями).   
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Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает:  

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств 

(с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей);  

- социально-коммуникативное развитие;  

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций;  

- познавательное развитие,  

- развитие высших психических функций;  

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка;  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), 

вопросов, связанных с особенностями образования детей с ОВЗ.  

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР (ТНР) и алгоритм ее разработки представлены 

в АОП ДО  

   

2.6.5 ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ  

АОП ДО 

 

В работе с детьми с ОВЗ применяются следующие педагогические технологии: 

здоровьесберегающие; дифференцированное обучение; моделирование, эксперимент, метод 

проектов, игровые технологии. Виды здоровьесберегающих технологий:  

  

Медико-

профилактические: 

организация 

санитарно-

гигиенического  

режима  в  

учреждении,  

организация и 

контроль за 

реализацией 

охранительно-

оздоровительного 

режима возрастных 

групп  

ДО, режим питания 

и  

Физкультурно-

оздоровительные: 

утренняя 

гимнастика и 

организованные 

физкультурные 

мероприятия, 

музыкально – 

ритмические 

мероприятия, 

подвижные игры, 

прогулки, 

спортивные 

праздники, 

оздоровительная 

гимнастика после 

сна, динамические 

Технологии 

обеспечения 

социально-

психологического 

благополучия  

ребенка  –  

совокупность 

мероприятий, 

обеспечивающих 

комфортное  и  

позитивное 

пребывание ребенка 

в детском саду.  

  

Коррекционные 

технологии:  

артерапия как один из 

видов здоровьесберега 

ющей технологии 

(способствует снятию 

нервно – психического 

напряжения, и 

приносит ребенку 

эстетическую радость, 

положительную 

энергетику, 

благоприятно  

влияющую  на  

здоровье, 

самочувствие и 
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профилактические 

мероприятия  по 

укреплению 

здоровья 

воспитанников.  

  

паузы и лого-

ритмические 

упражнения в 

процессе 

коррекционно – 

развивающего 

воздействия с 

использованием 

дидактических игр 

валеологической 

направленности, 

пальчиковой и 

артикуляционной 

гимнастики; 

элементы 

самомассажа и 

дыхательной 

гимнастики; 

элементы 

гимнастики для глаз.  

формирование 

личностных качеств 

  

Виды и методы арт-терапии:  

Игротерапия  Помогает дошкольнику осознать себя как личность, 

поднять самооценку, отреагировать все негативные 

внутренние эмоции, понизить тревожность, ощущение 

вины и беспокойства.  

Изотерапия (тематическое 

рисование, рисование на 

мокрой бумаге; монотипии, 

рисование  с 

использованием техники 

раздувания краски и др., с 

целью ослабления 

эмоционального 

возбуждения).   

В изотерапии в коррекционной работе с детьми 

применяем следующие методики:  

- Рисование на мокрой бумаге. На смоченный лист бумаги 

при помощи акварели наносится рисунок, где 

используется использование максимально возможной 

палитры цветов. Нужно наблюдать за тем, как цвета 

смешиваются друг с другом, ощущать свои чувства, 

возникающие в процессе наблюдения. Далее 

образованным на листе бумаги узорам дается название.  

- Монотипии. На стекле при помощи густых красок 

создается изображение, после чего отпечатывается на 

лист бумаги. В конце производится обсуждение 

полученных результатов. - Техника раздувания краски. 

Наносится водорастворимая краска с большим процентом 

содержания воды на лист бумаги при помощи трубочки и 

раздувается получившийся рисунок. Важно при 

выполнении упражнения использовать максимально 

возможную палитру цветов. В конце задания ребенок 
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делает попытку распознать получившийся образ, 

пофантазировать;  

Смехотерапия  Обыгрывание потешек, чтение юмористических стихов, 

проведение минуток смеха, игры в смешные слова.  

Музыкотерапия (записи на 

магнитофоне, 

прослушивание пластинок, 

игра  на  музыкальных  

инструментах, пение и др.)  

Методы музыкотерапии, в комплексе с другими 

техниками лечения искусством, способны корректировать 

различные эмоциональные отклонения и нарушения 

психики у детей.  

Сказкотерапия  Логосказки: пальчиковые, артикуляционные, 

фонетические, сказки по обучению грамоте, сказки, 

способствующие формированию связной речи, лексико-

грамматические сказки.  

Песочная терапия  Развивает творческое мышление, воображение, мелкую 

моторику рук, более интенсивно и гармонично 

происходит развитие познавательных процессов, 

существенно повышается мотивация ребенка к занятиям, 

происходит гармонизация психоэмоционального 

состояния ребенка.  

  

Все эти виды арт-терапии в комплексе, способствуют полноценному и всестороннему 

развитию дошкольников.   

Технология дифференцированного обучения основана на различие способностей, 

склонностей темпов обучения детей, гендерных различий и представляющих собой широкий 

спектр мероприятий, состоящих не только в выявлении потенциальных умственных 

способностей, но и в решении социальной и коммуникативной компетенций индивида.  

По характерным индивидуально-психологическим особенностям детей, различают 

дифференциацию:  

  

- по возрастному составу (группы, возрастные параллели, разновозрастные 

группы);  

- по полу (мужские, женские, смешанные);  

- по области интересов (технические, природоведческие, художественные, 

социальные);  

- по уровню умственного развития (или по уровню достижения): одаренные дети, 

дети, входящие в группу общего развития, дети, требующие повышенного 

индивидуального внимания;  

- по личностно-психологическим типам (по типу мышления, акцентуации 

характера, темпераменту и др.);  

- по уровню здоровья (группы здоровья).  
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Организация системы дифференцированного подхода дает раскрыть исходный уровень 

возможностей каждого дошкольника и его дальнейшего развития.  

Моделирование, эксперимент, метод проектов невозможны без применения 

исследовательских технологий.  

Метод  проектов  дает  возможность  закладывать  позиции 

самостоятельности, активности, инициативности в поиске ответов на вопросы, 

систематизировать информацию, использовать полученные знания, умения и навыки в играх 

и практической деятельности, позволяет педагогам расширить образовательное 

пространство, познавательного мышления ребенка. Знания, приобретаемые детьми в ходе 

реализации проекта, становятся достоянием их личного опыта.  

Экспериментирование является одной из форм, где организуется ситуация, 

провоцирующее познавательную активность, что соответствует требованиям ФГОС. В 

экспериментировании у ребенка развивается творческие способности, коммуникативные 

навыки.  

Игровые технологии:  

В Федеральных государственных общеобразовательных стандартах ДО, игра 

рассматривается как важное средство социализации личности ребенка – дошкольника.  

Игровые технологии — совокупность методов и приемов организации психолого-

педагогического процесса в форме различных игр. Феномен и значение игровой технологии 

состоит в том, что, являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, 

творчество, терапию, воспитание, труд.  

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 

являются:  

  

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций;  

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

- формирование социальных навыков и социализации;  

- обеспечение эмоциональной разрядки.  

  

Главным принципом достижения эффективности обучения и воспитания при 

использовании инновационных технологий является индивидуальный подход к каждому 

ребенку с учетом его возрастных, речевых и психофизических возможностей, также с учетом 

быстрой психической и физической истощаемости детей с ОВЗ.  

  

Специальные дидактические пособия и материалы 
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Коррекционно-

развивающие 

программы 

 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы 

по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей. М.: 

Просвещение, 2008. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи у детей. М.: Просвещение, 

2008. 

Капустина Г.М., Тригер Р.Д., Шевченко С.Г. Подготовка к школе 

детей с задержкой психического развития. // Под общей ред. С.Г. 

Шевченко. М.: Школьная пресса, 2005г. 

Волкова И.Н., Тригер Р.Д., Шевченко С.Г. Подготовка к школе 

детей с задержкой психического развития. Кн.2 // Под общей ред. С.Г. 

Шевченко. М.: Школьная пресса, 2005г.  

  

Пособия для 

коррекционно- 

развивающей  

работы для 

детей с  

ЗПР  

1.Картотеки   

 Пальчиковые игры  

 Речевые игры  

 Игры на развитие внимания  

 Игры на развитие памяти  

 Игры на развитие мыслительных операций  

 Игры на развитие эмоционально-волевой сферы  

 Артикуляционная гимнастика  

 Индивидуальные карточки для ФЭМП (с цифрами, с  

точками, с задачами)  

  Умные карточки «Как устроен человек», «Времена года», 

«Учимся сравнивать»  

2.Дидактический материал по формированию элементарных 

математических представлений  

 Касса «цифры и знаки»  

 Пенал «геометрические фигуры»  

 Пенал «предметными картинками»  

 Раздаточный материал  

 Счетный материал по лексическим темам   

 Серия наглядно-дидактических пособий «Большой 

маленький», «Высокий – низкий», «Длинный -короткий»,  

«Широкий –узкий»  

 Пособия: времена года, части суток, дни недели  

 Карандаши цветные  

 Карандаши простые  

 Счетные палочки  

 Кубики с цифрами  

 Карточки (цифры, алфавит, времена года)  

 Тактильные дощечки с цифрами  

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/8729/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/8516/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/5457/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/8516/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/5457/
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 Мешочки с карточками (счет на ощупь)   

 Цветик-семицветик, цветные квадраты  

3.Развивающие игры по ФЭМП  

 Палочки Кьюзинера + пособие  

 Блоки «Дьенеша» + пособие  

 «Сложи узор» + пособие  

 «Танграм» + пособие   

 Математическое лото  

 Числовые домики  

 Геометрик  

 «Играйка» Н.В. Нищева№ 10,11,13  

 Подбор игр для каждого числа от 0 до 9, систематизирован по 

специальным папкам  

 Игры Воскобовича  

 «Геометрический паровозик»   

 Игры с палочками + карточки  

 «Веселые снеговики» (счет)  

 Найди пару  

4.Дидактический материал на развитие мелкой моторики  

 Сухой бассейн  

 Массажные мячики  

 Мячи резиновые, пластмассовые, тряпочные   

 Шнуровки  

 «Застежки»  

 Игры с резиночками + карточки  

 Игры с сыпучими материалами «Накорми зверей»,  

«Художник», «Королевское богатство»  

 Игры с прищепками   

 «Обведи по контуру»  

 Мозаики  

 Собери цепочку (бросовый материал)  

 Заводные игрушки  

 «Моталочки»  

5.Дидактический материал по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи  

 Картотека предметных картинок по лексическим темам  

 Картотека сюжетных картинок по лексическим темам  

 Тематические картины по лексическим темам  

 Серия «Что за чем и почему?»  



121 

 

 Касса с буквами  

 Сигнальные карточки  

 Символы звуков   

 Магнитная азбука  

 Пособие «Домик для звуков»  

 Разные  виды  театров  (пальчиковый,  би-ба-бо 

настольный, плоскостной)  

 Тематические альбомы  

 Опорные схемы для составления рассказов  

 Сюжетные картины для связной речи (старший возраст)  

 Сюжетные картины для связной речи (подготовительный 

возраст)  

 Наборы игрушек «Насекомые», «Транспорт», «Мебель», 

«Животные», «Игрушки»  

6.Развивающие игры по ознакомлению с окружающим и развитию 

речи  

 Играйка Н.В. Нищевой (серия)  

 Дидактические и речевые игры по лексическим темам  

 Таблицы «Учим предлоги»  

 Куклы «Времена года» + карточки  

7.Дидактические игры для развития психических процессов  

 Разрезные картинки по всем лексическим темам  

 Кубики (4-18ч.)  

 Серия «Что перепутал художник»  

 Серия «Чего не хватает»  

 Серия «Найди отличия»  

 Серия «Игры на развитие мышления, внимания, памяти»  

5-6 лет  

 Серия «Игры на развитие мышления, внимания, памяти» 6-7 

лет  

 «4 лишний» по всем лексическим темам  

 Серия «Лото», «Ассоциации 
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Пособия для 

обследования детей 

с ТНР  

О.Б. Иншакова «Альбом логопеда».  

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. Диагностический альбом для оценки 

развития познавательной деятельности ребенка. Дошкольный и 

младший школьный возраст.  

Л.С. Цветкова. Методика нейропсихологической диагностики 

детей.  

А.В. Семенович. Нейропсихологическая диагностика и 

коррекция в детском возрасте  

Е.А. Стребелева Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии (наглядный материал).  

С.Д. Забрамная «Диагностический материал»  

В.С. Володина Альбом по развитию речи «Говорим правильно»  

  

Автоматизация и 

дифференциация 

звуков  

 Наборы предметных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков в словах.  

 Наборы парных картинок.  

 Картинки на разные звуки.  

 Альбомы по автоматизации звуков.  

 Альбом «Автоматизация звука в игровых упражнениях». 

 Рабочая тетрадь по развитию речи на разные звуки   

  Звуковые дорожки для автоматизации поставленных 

звуков.  

 Игровые пособия по автоматизации звуков С, З, Ц, Ш, Ж, 

Щ, Ч, Л, Р.  

 Дидактические игры «Парные картинки» на звуки: С-З-Ц, 

Ш-Ж-Щ-Ч, Р-Л.  

 Игры для автоматизации изолированного звука, в слогах 

 Азбука в картинках  

Развитие 

фонематического  

слуха и звукового  

анализа и синтеза, 

подготовка к 

обучению грамоте  

 Цветные звуковые круги (красные, синие, зелёные).  

 Звуковая мозаика.  

 Дидактическая игра «Звуковой домик» (деление слов на 

слоги)  

 Магнитные буквы.  

 Фонетические рассказы и сказки. Часть 1,2,3 (для детей 

57 лет) Созонова Н., Куцина Е., Хрушкова Н.  

 200 занимательных упражнений с буквами и звуками  

   Кроссворды, ребусы.  
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Развитие лексико- 

грамматического 

строя и связной 

речи у детей с ТНР  

 Дидактический материал для развития лексико- 

грамматических категорий по лексическим темам — раздаточный 

материал, плакаты.  

 Иллюстративный материал, подобранный с учётом 

лексических тем – в книгах. Игры в картинках с предлогами.  

Наборы сюжетных картинок для составления простых 

предложений.  

 Наглядный материал для составления рассказов по 

картине, по серии картин «Что сначала, что потом».   

 Схемы для составления описательных рассказов – 

мнемотаблицы.  

 Карточки на классификацию предметов.  

 Рассказы о временах года. Осень. Зима. Весна.  

 Говорим правильно в 6-7 лет. Картинный материал к 

конспектам занятий по развитию связной речи Гомзяк О.С. 

Развитие слухового 

внимания у детей с 

ТНР  

 Звучащие игрушки: колокольчик, дудочка, свисток и т.д  

Коробочки с сыпучими наполнителями, издающие разные звуки  

 Дидактические игры  

Развитие 

мышления,  

зрительного  

внимания, памяти у 

детей с ТНР  

 Сборные картинки – пазлы.  

 Сборные картинки – кубики.  

 Разборные игрушки: пирамидки, вкладыши.  

 Деревянная головоломка,   

 «Собери квадрат»  

 Парные картинки, игра «Мемори»  Счетные палочки.  

 Лото/ Домино.  

 Зашумлённые картинки.  

Развитие мелкой 

моторики у детей с  

ТНР  

 Шнуровки.  

 Игры с прищепками.  

 Трафареты для обводки и штриховки.  

 Игры, упражнения для развития тонких движений 

пальцев рук и кистей.  

 Массажеры для рук.  

 Вкладыши тематические.  

 Конструкторы.  

 Графические диктанты.  

 100 и 1 игра для развития ребенка. Г. Сташевская  

Полный  учебно  –  методический  и 

 наглядно  – демонстрационный комплект Нищевой 

Н.В.   
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АОП ДО оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации адаптированной основной образовательной программы с учетом особенностей 

развития различных групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка.  

Подробный список учебно-методической литературы представлен в АОП ДО 

   

2.6.6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОРРЕКЦИОННЫХ  

ЗАНЯТИЙ  

 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной деятельности 

осуществляют следующие педагоги под общим руководством Зам. заведующего по ВР, 

учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель, инструктор по ФК, 

музыкальный руководитель.  

Заместитель заведующего по ВР обеспечивает организацию воспитательно 

образовательного процесса в дошкольном отделении в соответствии с ОП ДО организации, 

обеспечивает организацию деятельности специалистов, осуществляющих психолого-

педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР (ТНР), обеспечивает повышение 

профессиональной компетенции педагогов, а также организует взаимодействие с 

консилиумом образовательной организации, семьями детей с ОВЗ и различными 

социальными партнерами.  

Учитель – логопед (учитель-дефектолог) несет ответственность за реализацию задач и 

уровень коррекционно-развивающей работы с детьми, направляет и координирует 

деятельность членов педагогического коллектива группы. Он осуществляет:  

- психолого-педагогическое изучение детей в начале, в середине и в конце 

учебного года; составляет развернутые психолого-педагогические характеристики детей; 

оформляет речевые карты (карты развития);  

- на основе анализа результатов обследования и с учетом программных 

требований осуществляет планирование работы, составляет рабочую программу;  

- проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг в 

процессе коррекционно-развивающего обучения;  

- взаимодействует со специалистами консилиума образовательной организации 

при определении образовательного маршрута; для получения дополнительных рекомендаций 

по работе с воспитанником с ОВЗ (особенно в условиях инклюзии);  

- организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные 

консультации, родительские собрания, открытые занятия.   

Занятия учителя – логопеда (учителя – дефектолога) включаются в расписание 

непосредственной образовательной деятельности.   

Учитель-дефектолог реализует следующие направления:  

−  формирование целостного представления о картине мира с учетом возрастных и 

специфических особенностей развития детей с ЗПР;  
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−  формирование элементарных математических представлений;  

−  проводит занятия, направленные на развитие коммуникации и связной речи, 

подготовку к обучению элементарной грамоте.   

На всех занятиях проводится работа по развитию базовых психических функций и 

мышления, по преодолению недостатков планирования собственной деятельности и 

самоконтроля.   

Учитель-дефектолог также проводит индивидуальные и индивидуально подгрупповые 

занятия (с 2-3 детьми), решая задачи профилактики и коррекции недостатков эмоционально-

волевой сферы, познавательного и речевого развития, формирования общей структуры 

деятельности у детей с ЗПР.  

Учитель-логопед осуществляет работу в образовательной области «Речевое развитие», 

а другие педагоги подключаются и планируют образовательную деятельность в соответствии 

с разделами АОП ДО и рекомендациями специалистов. Основная функция логопеда - 

коррекция недостатков фонематической, произносительной и лексико-грамматической 

сторон речи вовремя непосредственно образовательной деятельности, совместной 

деятельности с ребенком и в процессе индивидуальных занятий.  

Учитель - логопед работает с малыми подгруппами и индивидуально по преодолению 

недостатков звукопроизношения и слоговой структуры слова, обогащению лексического 

запаса, формированию грамматического строя речи, развития связной речи и подготовки к 

обучению грамоте.   

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти образовательных 

областях, при этом круг их функциональных обязанностей расширяется за счет:  

- участия в мониторинге освоения АОП ДО,  

- адаптации развивающей среды к образовательным потребностям 

воспитанников с ОВЗ;  

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего 

компонента программы в рамках своей профессиональной компетенции.  

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в 

процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной 

деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных 

расписанием непосредственной образовательной деятельности. Воспитатель по 

согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй 

половине дня. В это время по заданию учителя – логопеда (учителя-дефектолога) воспитатель 

планирует работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных 

способностей, предметно-практической и игровой деятельности, закрепляются речевые 

навыки. Работа организуется в форме игры, практической или речевой деятельности, 

упражнений.  

Педагог -психолог осуществляет психопрофилактическую, диагностическую, 

коррекционно-развивающую, консультативно просветительскую работу. Обязательно 

включается в работу ППк (консилиума), привлекается к анализу и обсуждению результатов 
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обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением. При поступлении детей в 

группы компенсирующей или комбинированной направленности педагог-психолог участвует 

в обследовании каждого ребенка, осуществляя скрининг-диагностику для выявления детей, 

нуждающихся в специальной психологической помощи. Психологическая диагностика 

направлена на выявление негативных личностных и поведенческих проявлений, на 

определение факторов, препятствующих развитию личности ребенка, выявление «зоны 

ближайшего развития», определение способности к ориентации в различных ситуациях 

жизненного и личностного самоопределения. Как правило, в специальной психологической 

помощи нуждаются дети, испытывающие трудности в период адаптации, с повышенным 

уровнем тревожности, с поведенческими нарушениями, у которых отклонения затрагивают 

преимущественно эмоционально личностную сферу. Такие воспитанники включаются в 

малые группы для проведения психо коррекционных занятий. Перед психологом стоят задачи 

преодоления недостатков социально-коммуникативного развития, гармонизации внутреннего 

мира ребенка, оказания психологической помощи детям и их родителям.   

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит 

дополнительное обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомендации, 

осуществляет консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится 

индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная работа.   

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров 

психологической готовности к школе, совместно с членами ПМП консилиума разрабатывает 

рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута ребенка.  

Таким образом, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог реализуют 

следующие профессиональные функции:   

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют 

и определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики; 

оформляют речевую карту;   

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции 

разрабатывают планирование коррекционной работы для группы;  

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют АОП ДО как в 

работе с группой, так и индивидуально.  

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит 

инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с тем, что 

психомоторное развитие детей с ОВЗ имеет ряд особенностей. Большинство из них отстают 

по показателям физического развития, у них замедлен темп формирования двигательных 

навыков и качеств, многие дети соматически 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, мелодики, силы и 

выразительности голоса, развитие слухового восприятия.  
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Тесное взаимодействие педагогического состава является важнейшим условием 

эффективности коррекционного образования.  

Взаимодействие специалистов и планирование образовательной деятельности 

представлено в АОП ДО  

  

2.6.7. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

 

В группах компенсирующей направленности учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной 

форме на карточках или в специальных тетрадях.   

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 

того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей в развитии. В методический 

комплект к программе входит серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с 

методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия 

педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности.   

На особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 

родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах 

на стендах и в папках «Специалисты советуют». Материалы родительских уголков помогают 

родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат 

описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания.   

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников более подробно 

представлено в АОП ДО  

  

2.7. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО  

ОТДЕЛЕНИЯ  

 

Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию преемственных связей, 

является четкое понимание целей, задач и содержания осуществления преемственности.  

Общие цели образования детей дошкольного и младшего школьного возраста:  

• воспитание духовно-нравственного человека;  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  

•сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, физическое, психическое 

развитие детей.  

Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает решение 

следующих приоритетных задач:  
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На дошкольном уровне:  В соответствии со Стандартом на ступени 

начальной школы осуществляется:  

• приобщение детей к ценностям  

здорового образа жизни;  

• обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка, развитие 

его положительного самоощущения;  

• развитие инициативности, 

любознательности, произвольности, 

способности к творческому  

самовыражению;  

• формирование различных знаний 

об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, 

игровой активности детей в различных 

видах деятельности;  

• развитие компетентности в сфере 

отношений к миру, к людям, к себе; 

включение детей в различные формы 

сотрудничества (со взрослыми и детьми 

разного возраста).  

• становление основ гражданской 

идентичности и мировоззрения 

обучающихся; формирование основ умения 

учиться и способности к организации своей 

деятельности;  

• умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе;  

• духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей;  

• осознанное принятие ценностей 

здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

совершенствование достижений  

 дошкольного развития, специальная 

помощь по развитию сформированных в 

дошкольном детстве качеств;  

  индивидуализация  процесса 

обучения, особенно в случаях опережающего 

развития или отставания.  

 

Принципы отбора содержания непрерывного образования детей:  

Принцип развития.  

Принцип коммуникативного взаимодействия. 

Принцип целостности.  

Принцип культуросообразности.  

Принцип содержания образования.  

Реализации общих целей так же способствуют психолого-педагогические условия:  
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На дошкольной ступени:  

• личностно-ориентированное 

взаимодействие взрослых с детьми;  

• формирование  предпосылок 

учебной деятельности как важнейшего 

фактора развития ребенка;  

• построение  образовательного 

процесса с использованием адекватных 

возрасту форм работы с детьми, опора на 

игру  при  формировании 

 учебной деятельности  

На ступени начальной школы:  

• опора на личный уровень достижений 

дошкольного детства;  

• направленность процесса обучения на 

формирование умения учиться как 

важнейшего достижения этого возрастного 

периода развития  

• сбалансированность репродуктивной 

(воспроизводящей готовый образец) и 

исследовательской, творческой деятельности, 

коллективных и  

индивидуальных форм активности  

  

Механизм осуществления преемственности, его составные части функционируют с 

помощью определенных форм и методов, реализуемых в процессе специально 

организованной деятельности администрации, педагогов ДО, учителей начальных классов по 

созданию условий для эффективного и безболезненного перехода детей в начальную школу. 

Формы осуществления преемственности:  

  

Работа с детьми:  

• экскурсии в школу;  

 посещение 

 школьной  

библиотеки;  

• знакомство  и  

взаимодействие  

Взаимодействие педагогов:  

• совместные педагогические 

совещания;  

• семинары, мастер-  

классы;  

Сотрудничество с 

родителями:  

 совместные 

родительские собрания с 

педагогами ДО и 

учителями школы;  
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дошкольников с учителями и 

учениками начальной школы; 

 участие в совместной 

образовательной  

деятельности, игровых 

программах, проектной  

деятельности;  

• выставки рисунков и  

поделок;  

• встречи и беседы с 

бывшими воспитанниками 

детского сада (ученики 

начальной школы);  

• совместные праздники 

(День знаний, посвящение в 

первоклассники, выпускной в 

дошкольном  учреждении  и 

др.)  и  спортивные 

соревнования дошкольников 

и первоклассников;  

• участие  в 

театрализованной 

деятельности;   

• круглые  столы 

педагогов  ДО и учителей 

школы;  

• проведение диагностики 

 по определению готовности 

детей к школе;  

• взаимодействие 

медицинских  

работников, психологов ДО и 

школы;  

• открытые показы  

образовательной деятельности в 

ДО и открытых  уроков  в  

школе;  

• педагогические и 

психологические наблюдения.  

  

• круглые столы, 

дискуссионные встречи, 

педагогические 

«гостиные»;  

• родительские  

конференции, вечера 

вопросов и ответов;  

• консультации 

 с педагогами ДО и 

школы;  

• встречи 

 родителей  с  

будущими учителями;  

• дни открытых 

дверей;  

 анкетирование, 

тестирование 

 родителей  для 

изучения самочувствия 

семьи в преддверии 

школьной жизни ребенка 

и в период адаптации к 

школе;  

• семейные  

вечера, тематические 

досуги;  

• визуальные 

средства общения 

(стендовый материал, 

выставки, почтовый ящик  

вопросов и ответов и др.)  

  

  

Предпосылки УУД  Целевые ориентиры  Значение 

предпосылок УУД для 

обучения в 1 классе  

 Личностные  

Самоопределение  Обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, другим людям, самому себе; 

Формирование адекватной 

мотивации дальнейшей 

учебной деятельности. 
Смыслообразование  
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Нравственно-этическая 

ориентация  

может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности; может 

соблюдать правила безопасности и 

личной гигиены; способен 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

старается разрешать конфликты.  

Проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности, способен выбирать 

себе род занятий  

Самостоятельно 

выполняет доступные 

возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает 

правила здорового образа 

жизни. Интересуется 

новым, неизвестным в 

окружающем мире. 

Откликается на эмоции 

близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам 

сказок, рассказов. 

Эмоционально реагирует 

на окружающий мир  

 Коммуникативные  

Инициативное 

сотрудничество  

Активно взаимодействует со 

взрослыми и сверстниками, 

участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, 

учитывать интересы других. 

Достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может 

строить речевое высказывание.  

Адекватно использует 

вербальные и 

невербальные средства 

общения, владеет 

диалогической речью и 

конструктивными 

способами 

взаимодействия с детьми и 

взрослыми. Речь как 

основа творческой учебно-

познавательной 

деятельности в условиях 

коллективной 

деятельности  

Планирование учебного 

сотрудничества  

Взаимодействие   

Управление коммуникацией  

Регулятивные  

Осуществление учебных 

действий  

Проявляет любознательность, 

задаёт вопросы, интересуется 

причинноследственными связями; 

способен к принятию собственных 

решений. Сформированы 

предпосылки к учебной 

деятельности – умениями работать 

по правилу и образцу, выполнять 

инструкции взрослого  

Произвольность в 

поведении – основа 

учебно-познавательной 

деятельности (умения 

слушать и слышать, 

строить деятельность в 

соответствии с 

предлагаемыми образцами 

и правилами).  

Способность планировать 

действия для достижения 

конкретной цели  

Планирование   

Контроль и самоконтроль  

Коррекция   

Оценка   

Познавательные  

Общеучебные  
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Знаково-

символические  

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном 

мире; овладел основными 

культурными способами 

деятельности. Сформированы 

предпосылки к учебной 

деятельности. Может выделять 

звуки в словах; у ребёнка 

складываются предпосылки 

грамотности. Проявляет 

любознательность, склонен 

экспериментировать. Обладает 

элементарными представлениями 

из области природы, математики  

Устная речь как основа для 

дальнейшего развития 

устной речи и освоения 

письменной формы речи. 

Основы словесно-

логического мышления. 

Первоначальные умения 

написания элементов букв, 

цифр – основа 

дальнейшего обучения 

письменной речи. 

Способность 

самостоятельно применять 

усвоенные знания и 

способы деятельности для 

решения новых задач, 

поставленных как 

взрослым, так и самим 

ребёнком. Способность 

преобразовывать способы 

решения задач (проблем)  

Информационные   

 

 

2.8. ХАРАКТЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕБЕНКА СО ВЗРОСЛЫМИ, С 

ДРУГИМИ ДЕТЬМИ  

 

Возраст  Содержательная характеристика  

2 - 4 

лет  

  

  

  

  

Форма общения «Ситуативно-деловая» 

 Ведущей является потребность в деловом сотрудничестве.  

Взрослый становится интересен как обладатель разнообразных предметов, но 

вызывающими интерес становятся только те предметы, которые показывает 

взрослый, знающий способ действия с этими предметами.  

 Содержание ограничивается наглядной ситуацией, в ходе такого общения ребенок 

овладевает предметными действиями, учится оперировать предметами быта. В этот 

период начинает проявляться активность и самостоятельность ребенка, он 

становится субъектом своей деятельности и самостоятельным партнером по 

общению.  

У детей проявляется доверчивость, открытость и эмоциональность отношения к 

взрослому, проявление к нему своей любви и охотный отклик на ласку;  

Чувствительность к отношению взрослого, к его оценке и пристраивание своего 

поведения в зависимости от поведения взрослого, тонкое различие похвалы и 

порицания; Активное использование речи во взаимодействии.  

4-5 лет  

  

Форма общения «Внеситуативно – познавательная» 
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 Общение выходит за рамки конкретной ситуации.  

В этот период происходит появление первых вопросов, адресованных взрослому 

(возраст «почемучек»).  

Взрослый является источником новых знаний, благодаря ответам которого 

складывается картина мира ребенка.  

Ведущей становится потребность в уважении и признании, ребенок ждет 

положительной оценки от взрослого.  

Лучший стимул к деятельности - поощрение успехов и похвала.  
5-7 лет  

  

Форма общения «Внеситуативно - личностная»  

Общение выходит за пределы воспринимаемой ситуации.  

На первый план выходят мотивы личностных ситуаций общения.  

Ребенку важно быть хорошим, все делать правильно, он постоянно сверяет свои 

взгляды с мнением взрослых.  

Ведущая потребность во взаимопонимании и сопереживании.  
Общение по поводу моральных поступков и качеств становится самостоятельной 

деятельностью, а взрослый личностью с определенными качествами.  
 

Взаимодействия ребенка с другими детьми.  

В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют 

ведущую роль в развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более 

самостоятелен и независим. Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами 

ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к 

сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать 

возникающие конфликты. Ребенок, имеющий разнообразный положительный опыт 

взаимодействия со сверстниками, начинает точнее оценивать себя и других, свои 

возможности и возможности других, следовательно, растет его творческая 

самостоятельность, социальная компетенция.  

  

Возраст 

детей  
Игровое взаимодействие  Общение  Взаимодействие 

детей на занятиях  

2 – 3 года  

  

Третий год жизни - период  

развития сюжетно-

отобразительной игры.  

Особенности общения 

детей 2-3 лет 

заключается в  

У детей 2-3 лет 

формируется 

мотивация  
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 Продолжительность (3-6 мин), 

постепенно становятся белее 

длительными (8-10 мин). Дети 

2-3 лет очень любознательны, их 

привлекает всё новое, они с 

удовольствием наблюдают за 

действиями взрослых, учатся им 

подражать. В играх ребенок 

отображает обычно те действия, 

которые совершаются 

взрослыми и переносят их на 

игрушки (пример: мама кормит 

ребенка, и пр.). Можно сказать, 

«игровое действие рождается не 

с воображаемой ситуации, 

наоборот, операция с действием 

вызывает игровую ситуацию»  

непосредственной 

дружбе и безусловной 

симпатии. Трехлетки 

воспринимают 

ровесников, как общую 

массу - все для них 

партнеры по игре и 

шалостям. В этот период 

нет места ревности к 

похвале и успеху другого 

ребенка.  

к  взаимодействию 

 и общению.  

  

Появляется стимуляция 

собственной  игровой, 

коммуникативной, 

речевой активности.  

  

Происходит развитие 

произвольной регуляции 

поведения, а также 

зрительного и слухового 

внимания, восприятия, 

памяти и др.  

  

3 – 4 года  

  

Вначале - игра рядом. Дети 

участвуют в совместных 

шалостях. К концу - способны 

привлечь другого ребенка для 

игры. Объединяются для нее по 

2-3 человека. Но еще не 

распределяют роли, нет 

взаимодействия персонажей, не 

учитываются игровые желания 

другого. Подражают действиям 

с игрушкой партнеров  

Речь ребенка состоит из 

простых предложений. 

Дети беседуют, но не 

всегда отвечают друг 

другу. Может 

происходить и  

«коллективный монолог  

  

Проявления интереса к 

предметным действиям 

партнера, подражание 

им. Способность 

пригласить партнера к 

выполнению 

совместной работы. 

Попытки наладить 

сотрудничество.  

  

4 – 5 лет  

  

Игровые объединения состоят 

из 2-5 детей. Увеличивается 

продолжительность игрового 

взаимодействия. Распределяют 

роли. Согласовывают игровые 

действия по ходу игры. 

Появляется ролевое общение. 

При конфликтах оказывают 

давление на партнеров, но чаще 

пытаются объяснить партнеру 

правомерность своих  

притязаний  

Речь ребенка состоит из 

сложных предложений. В 

беседе дети адресуют 

свои высказывания друг 

другу. Могут учитывать 

возможности понимания 

слушателя. Появляется 

утрированный детский 

эгоизм, направленный на 

подчеркивание своего 

превосходства перед 

другими ребятами. 

Форма общения со 

сверстниками выглядит 

как хвастовство.  

Способность (с 

помощью взрослого) 

разделить материал и 

распределить  
обязанности при 

выполнении работы. 

Усиление взаимного 

контроля за действиями 

сверстника. Стремление 

к получению конечного 

результата.  
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5 – 6 лет  

  

Возрастает избирательность и 

устойчивость взаимодействия.  
Сообщения детей 

относятся не только к  
Способность 

предложить  группе  

 При планировании игры 

основное внимание уделяют 

согласованию ее правил. 

Появляются попытки 

совместного распределения 

ролей. При конфликтах 

объясняют партнеру свои 

действия и критику действий 

другого, ссылаясь на правила  

настоящей ситуации, но 

содержат информацию о 

прошедших  событиях. 

Дети  внимательно 

слушают  друг 

 друга. 

Эмоционально 

переживают  рассказ 

другого.  

  

сверстников  план 

совместной  работы. 

Самостоятельное 

распределение 

обязанностей 

 внутри группы. 

Учет мнений членов 

 группы. Развитие 

 чувства 

сопричастности общему 

делу.  

6 – 7 лет  

  

Предварительное совместное 

планирование игры, 

распределение ролей. Ролевое 

взаимодействие свертывается. 

Могут оказать помощь и 

поддержку друзьям. Во 

взаимодействии ориентируются 

на социальные нормы и правила  

Пытаются дать 

собеседнику как можно 

более полную и точную 

информацию. Уточняют 

сообщения другого.  

Дети 6-7 лет проявляют 

интерес к ровеснику, как 

к личности. Формы 

общения дошкольников 

облечены в вопросы, 

ответы, заботу о 

товарище. Ребятам важно 

настроение и желания 

друг друга.  

Дальнейшее  

расширение и 

усложнение форм 

совместной работы  

(интегрированная 

деятельность). 

Возможность  

сотрудничества  в 

непродуктивных видах 

деятельности.  

Коллективное создание 

замысла.  

Доброжелательное 

внимание к партнерам  

  

2.9. СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ РЕБЕНКА К МИРУ, К ДРУГИМ ЛЮДЯМ, К 

САМОМУ СЕБЕ.  

 

2-4 года  

Возраст, который характеризуется высокой интенсивностью физического и психического 

развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром.  

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, прежде всего, появление 

у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень 

возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не 

погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, 

высказывая, нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь 

каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности (Я – молодец!). Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в 

совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте.  
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В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы 

действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область 

самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей 

положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого. Под руководством 

 

руководством воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К концу четвертого года жизни 

младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, правильно 

пользоваться эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная 

игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и 

воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Помогают в осуществлении 

образовательной деятельности единые игровые персонажи (например, медвежонок Топтыжка, 

веселая обезьянка Чита), которые в течение недели становятся инициаторами и участниками 

интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров.  
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4-5 лет  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Дети общаются по 

поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более 

результативными и действенными. Воспитатель использует это стремление для налаживания 

дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе 

общих интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям 

понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку.  

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным причинам 

(робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то есть не 

реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в дальнейшем к 

личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель анализирует причины и 

находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками. Новые черты появляются в 

общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), 

но наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, интеллектуальному 

общению. На уровне познавательного общения дети испытывают острую потребность в 

уважительном отношении со стороны взрослого. Уделяя внимание развитию детской 

самостоятельности, воспитатель широко использует приемы индивидуального подхода, следуя 

правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом 

воспитатель исходит из реального уровня умений, которые могут значительно различаться у 

разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном 

действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом 

проявляется одна из особенностей детей. У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра 

продолжает оставаться основной формой организации их жизни. Примечательной 

особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. 

Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется 

воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических 

образов животных, людей, сказочных путешествий. Игровая мотивация активно используется 

воспитателем в организации деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций 

проходят либо в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу 

особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника,  
 предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога 

сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей. 

Главное для воспитателя - предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на 

правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое место принадлежит 

личному примеру педагога, а также проективным оценкам - оценкам за предполагаемые 

будущие правильные действия ребенка.  

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту природы, 

звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат в руках 

карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, 

конструируют, занимаются аппликацией. Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель 

использует несколько педагогических позиций: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это 

вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция 

передачи опыта («Люди обычно это делают так»), позиция обращения за помощью к детям («У 

меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать». «Кто может мне помочь 
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в этом?»). Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться 

самостоятельными и чувствовать себя компетентными. Образовательная деятельность детей в 

средней группе осуществляется на игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием 

интересов, способностей каждого ребенка, стимулированием активности и самостоятельности.   

5-6 и 6-7 лет 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном 

процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:  

• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном познании и 

информационном обмене;  

• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;  

• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;  

• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со 

стороны взрослых и сверстников.  

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке. 

Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, 

он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять 

сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам 

выражения эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции.   

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный 

опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к 

проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и 

самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем.  

Значительно расширяется игровой опыт детей. Постепенно игра становится интегративной 

деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской деятельности - речевой, 

познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др.  
В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими 

группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. 

Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание 

и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них 

есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько 

раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр.  

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно 

создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В 

совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, 

складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. 

Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 
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взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется 

возможность лучшего осознания самого себя, своего Я.  

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 

личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.  

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать 

чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе 

формируются такие предпосылки учебной деятельности как умение действовать по правилу, 

замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения.  

Занятия с детьми проводятся в форме образовательных ситуаций в соответствии с 

образовательными областями и задачами физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого и художественно-эстетического развития детей. Образовательная 

 деятельность носит  интегративный,  проблемно-игровой  характер, предполагают 

познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-

ориентированный подход педагога. Успешная и активная работа на занятиях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. В группах используется прием 

совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности,: в 

какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие 

экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают 

действовать дети и пр. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем 

используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с 

позиции учета интересов других  людей  (сверстников,  малышей,  взрослых). 

 Воспитателю  необходимо  помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и 

пережить чувство морального удовлетворения от своих действий.   

   

2.10. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Региональный компонент  

Выбор Программы социально – педагогической направленности 

«Патриотическое воспитание детей 2-7 лет, обусловлена тем, что проблема патриотического 

воспитания подрастающего поколения сегодня одна из наиболее актуальных. Принята 

государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», 

ориентированная на все социальные слои и возрастные группы граждан России. В связи с этим заметно 

активизировалась работа исследователей и дошкольных образовательных учреждений, одна за другой 

стали проводиться научно-практические конференции по вопросам патриотического воспитания 

детей. 

Чувство любви к родной природе – одно из слагаемых патриотизма. Именно с 

воспитания любви к родной природе нужно начинать патриотического воспитание 

дошкольников, ведь природные явления и объекты, окружающие ребёнка с его появления на 

свет, ближе ему и легче для его восприятия, сильнее воздействуют на эмоциональную сферу. 

Использовать богатый образовательный и воспитательный потенциал, заложенный в 

ближайшем природном окружении – вот задача, которую мы пытаемся решить.  
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Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста - одна из задач 

нравственного воспитания, включающая в себя воспитание любви к близким людям, к 

детскому саду, к одному поселку и родной стране. Мы знаем, что ребёнок дошкольного 

возраста воспринимает окружающую его действительность эмоционально, поэтому 

патриотические чувства к родному поселку, стране у него проявляются в чувстве восхищения 

своим поселкам, страной.  

Формы реализации программы  

Дети 2-5 лет - Программа социально-педагогической направленности реализуется 

через все образовательные области: при проведении занятий, в совместной деятельности 

педагога с детьми, в ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей, 

предусматриваются еженедельные занятия по 10,15,20 минут соответственно возрасту детей. 

 

Дети 5 – 6 и 6 – 7 лет – Кроме интегративной реализации Программы через все 

образовательные области при проведении занятий, в совместной деятельности педагога с 

детьми, в ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей, 

предусматриваются еженедельные занятия по 25 и 30 минут соответственно возрасту детей. 

 

Большая роль в реализации программы отводится совместной деятельности 

воспитателей с детьми, т.к. воспитание чувств - процесс, который невозможно уложить в 

жесткие рамки расписания занятий. Это ежедневное, постоянное общение взрослого с 

ребенком, в результате и посредством которого формируется такое сложное образование, как 

чувство любви к Редине. В совместной деятельности воспитатели широко используют 

дидактические, подвижные, настольные, сюжетно-ролевые, театрализованные игры с детьми, 

которые помогают, опираясь на основной вид детской деятельности - игровую, формировать 

у детей соответствующие программным задачам знания и навыки. В совместную 

деятельность включены беседы о родном поселке, России, рассматривание тематических 

альбомов, иллюстраций, организацию выставок предметов детского творчества.  

Наиболее эффективно воздействие на ребенка средствами эстетического воспитания, 

поэтому в программе отводится место для изобразительной деятельности, прослушиванию 

литературных и музыкальных произведений. Литература и искусство оказывают огромное 

влияние на нравственное развитие и эмоциональный мир ребенка.  

Эмоциональный отклик у детей вызывают проектная деятельность, праздники, 

утренники, массовые мероприятия, досуговая деятельность.  

 Моя малая Родина» (семья, дом, детский сад); 

 «Мой город и область, в которой я живу» 

 «Россия – Родина моя» 

 «Земля – планета, на которой мы живем» 

  «День Защитников Отечества»; «9 Мая – День Победы»; 

 «Мамин день» 

 «Праздники по народному календарю» 

 Выставки детского и народного творчества (сотворчество детей и родителей) 

«Славься, край родной!», «Посёлок – глазами детей». 

 «Покормите птиц зимой»; 

 «Зеленый патруль» и др. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

 Программа предусматривает распределение работы по патриотическому 

воспитанию по четырем блокам: 

1 блок – «Я, моё имя, моя семья» 

2 блок - «Родной поселок», «Родной край», 

3 блок - «Моя Родина». 

4 блок – «Блокада Ленинграда. Дорога Жизни». 

            Каждая из тем, повторяется в раннем, младшем и старшем возрасте («Дорога жизни», 

только в старшем возрасте), изменяются только содержание, объем познавательного 

материала, сложность и длительность изучения. Это длительное, систематическое и 

целенаправленное воздействие на ребенка, так как воспитание патриотических чувств не 

ограничивается временными отрезками, они не могут возникнуть после нескольких, даже 

очень удачных занятий. 

1 блок – «Я, моё имя, моя семья». 
        Значение семьи в государственной политике России можно определить по последним 

строчкам завещания императора Александра 1 своему сыну Никола «Укрепляй семью, потому 

что она основа всякого государства». Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к 

семье, к самым близким людям - к матери, к отцу, бабушке, дедушке. Семейное изучение 

своей родословной поможет детям начать осмысление важных моментов: 

- корни каждого- в истории и традициях семьи 

- семья- ячейка общества, хранительница национальных традиций 

- счастье семьи- счастье и благополучие народа 

Преданность своему дому уживается с безразличием к судьбе страны. Вот почему так важно, 

чтобы дети как можно раньше увидели «гражданское лицо» своей семьи. 

2 блок - «Родной поселок», «Родной край». 

            Знакомство начинается с детским садом, с улицей, по которой идешь в детский сад, 

посёлком. Важно показать ребенку, что родной поселок славен своей историей, традициями, 

лучшими людьми. Продолжением работы будет знакомство с родным краем, городами 

Всеволожск, Санкт - Петербург. Посёлок - частица Родины. Зарождаясь из любви к своей 

«малой Родине», патриотические чувства, пройдя целый ряд этапов на пути к своей зрелости, 

поднимаются до осознанной любви к своему Отечеству 

3 блок – «Моя Родина». 
             Знакомство со столицей России, с символикой государства. Воспитание любви к 

своему отечеству должно сочетаться с формированием доброжелательного отношения к 

другим народам, соблюдением традиций. 

Систему работы можно представить следующим образом: 

семья> детский сад> родная улица> родной поселок> родная страна. 

          Воспитывать патриотизм нужно с раннего детства, не забывая о том, что патриотизм у 

каждого ребенка формируется индивидуально. Он связан с духовным миром человека. И 

задача педагогов сделать так, чтобы эти переживания были яркими, незабываемыми. Начиная 

работу, педагог сам должен знать природные, культурные, экономические и социальные 

особенности региона, где он живет. А самое главное, необходимо, чтобы педагог любил 

Родину, свой край, город и всегда помнил слова академика Д.С.Лихачева : «Чувство любви к 

Родине нужно заботливо выращивать, прививая духовную оседлость, так как без корней в 

родной местности, стороне человек похож на иссушенное растение перекати- поле». 

4 блок – «Блокада Ленинграда. Дорога Жизни».  Легендарная Дорога Жизни, проходит 

через наш посёлок и является рекреационным ресурсом территории. Эта тема в полной мере 

раскрывается в старшем возрасте. 

 

 

3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания в МДОБУ «ДСКВ №12» (далее – Программа), определяет 

содержание и организацию воспитательной работы на уровне ДО.  

Программа разработана в соответствии сп.29.1 ФОП ДО.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения  к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения  к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». 

 Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные 

ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к 

поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого 

культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое 

уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, 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 ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 
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программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО 

с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в 

том числе системой дополнительного образования детей. 

Программа воспитания детей дошкольного возраста разработана с учётом культурно-

исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных 

особенностей региона, культурно-образовательных потребностей детей, их родителей 

(законных представителей), традиций и возможностей педагогического коллектива 

образовательной организации.   

3.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Цель воспитания в МДОБУ «ДСКВ №12» – личностное развитие каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на 

основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей.  (В соответствии с п.29.2.1 ФОП ДО) 

3.2 НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему 

краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 
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(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение 

к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это 

наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей 

семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, 

уверенного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные 

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

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

района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

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

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий 

язык с другими людьми. 

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 

ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем 

поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления 

о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 
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Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует 

личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны 

и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

2) Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у 

ребёнка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса.  (В соответствии с п.29.2.2 ФОП ДО) 

3.3 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВОСПИТАНИЯ 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 
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2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей. 

 

3.4 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВОСПИТАНИЯ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

(к трем годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким 

людям, бережное отношение к живому 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему 

миру. Любознательный, активный в 

поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами 

укрепления здоровья - физическая культура, 

закаливание, утренняя гимнастика, личная 

гигиена, безопасное поведение и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в 

доступных трудовых действиях. 

Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и 

других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный 

труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

отзывчивость на красоту в окружающем 

мире и искусстве. Способный к творческой 

деятельности (изобразительной, 

декоративно-оформительской, музыкальной, 

словесноречевой, театрализованной и 

другое). 

 

3.5 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ НА ЭТАПЕ 

ЗАВЕРШЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный 

к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; 

самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к 

помощи взрослого в ситуациях морального 

выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. Обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей. 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным 

играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

(В соответствии с п.29.2.3 ФОП ДО) 

В течение всего года воспитатели осуществляют педагогическую диагностику на 

основе наблюдений за поведением детей для необходимой корректировки образовательного 

и воспитательного процесса (плана воспитательно-образовательной работы группы или 

индивидуальной работы). Планируемые результаты воспитательной работы в повседневно-

бытовой жизни детей по Программе воспитания отражены в Приложении. 

 

 

4.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

(В соответствии с п.29.3 ФОП ДО) 

 

4.1 УКЛАД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

             Уклад – это установившийся порядок жизни МДОБУ «ДСКВ «12», определяющий 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования, 

ее необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. Уклад задает и удерживает 

ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: руководителей 

Учреждения, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДО. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги.  
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№  

п/п  

Шаг  Оформление  

1   Определить ценностно-

смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОО.  

 

Устав ДО 

https://sadik12.ru/images/Документы/Устав_готово.pdf 

, локальные акты, правила поведения для детей и 

взрослых  

 

2   Отразить 

сформулированное 

ценностно-смысловое 

наполнение во всех 

форматах 

жизнедеятельности ДОО:  

- специфику 

организации видов 

деятельности;  

- обустройство 

развивающей предметно-

пространственной среды;  

- организацию режима 

дня; разработку традиций и 

ритуалов ДОО; - праздники 

и мероприятия.  

ОП ДО 

3  Обеспечить принятие всеми 

участниками 

образовательных отношений 

уклада ДОО.  

 Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников.  

Социальное партнерство ДОО с социальным 

окружением.  

Договоры и локальные нормативные акты.  

  

При проектировании Уклада ДО определено ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДО:  

- специфика организации видов деятельности;  

- обустройство развивающей предметно-пространственной среды;  

- организация режима дня;  

- разработка традиций и ритуалов ДО;  

- праздники и мероприятия.  

 

Цель и смысл деятельности ДО, ее миссия 

Деятельность МДОБУ «ДСКВ «12» направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

https://sadik12.ru/images/Документы/Устав_готово.pdf
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формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, а также на воспитание. 

Принципы жизни и воспитания в ДОО 

В ДО осуществляется воспитание, которое представляет собой деятельность, 

направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Образ ДО, особенности, символика, внешний имидж: 

Имидж ДО – эмоционально окрашенный образ ДОО, обладающий целенаправленно 

заданными характеристиками и призванный оказывать психологическое влияние 

определённой направленности на конкретные группы социума.  

– Образ МДОБУ «ДСКВ №12»  

Воспитанники  Педагоги  Родители   Руководитель  

Каждый ребенок – 

успешный 

дошкольник. Реализует 

свое право на 

индивидуальное 

развитие в 

соответствии 

со своими 

потребностями, 

возможностями и 

способностями, с 

поддержкой детской 

одаренности.  

Развивают  свои 

профессиональные  

и личностные 

качества. Коллектив 

работает в 

творческом 

поисковом режиме, 

основываясь на 

гуманных 

отношениях 

партнерского 

сотрудничества. 

Активные 

участники 

образовательного 

процесса, 

вовлечены в 

развитие ДО в 

форме 

общественной 

составляющей 

управления. 

  

Обеспечивает успех 

деятельности детей и 

педагогов,  

партнерское 

сотрудничество 

 с 

родителями и 

социумом. 

 

Каждый работник рассматривается как «лицо» учреждения, по которому судят о ДО в 

целом. Каждый член коллектива имеет свой профессиональный имидж, и в то же время всех – 

и руководителей, и педагогов, и младший обслуживающий персонал – объединяет общий 

имидж: внешний вид, культура общения, интеллект, приветливая улыбка, привлекательность 

манера поведения, гордость за своё учреждение и воспитанников.   

Руководитель Учреждения обладает высоким профессионализмом, компетентностью, 

организаторскими качествами, работоспособностью, политической культурой, высокой 

нравственностью, личным авторитетом, стремиться к демократическому стилю руководства, 

умеет найти общий язык с педагогами разного возраста, с детьми и родителями, работниками 

разных профессий, людьми разного образования, семейного положения, квалификации.   
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Отношения к воспитанникам, их родителям, сотрудникам и партнерам ДО 

Отношение к воспитанникам заключается в поддержке разнообразия детства; 

сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, принятия самоценности детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

Отношение к родителям, сотрудникам и партнерам ДО построено на личностно-

развивающем и гуманистическом характере взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников ДО) и детей. 

Ключевые правила МДОБУ «ДСКВ №12»  

Уважение человеческого достоинства, защита от всех форм физического и 

психического насилия и оскорбления личности, охрана жизни и здоровья. 

В ДО образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения ребенка 

в детском саду: в процессе занятий, режимных моментах, совместной деятельности с 

детьми и индивидуальной работы.  

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в Учреждение 

По завершению дошкольного детства каждый воспитанник без напоминания, по 

личной инициативе моет руки, умывается. Имеет и рационально использует упаковку 

одноразовых носовых платков. Закрывает рот платком при кашле. 

Размещает в шкафы для сушки промокшую одежду и обувь. Замечает непорядок в 

своей одежде и у товарищей, устраняет его самостоятельно или с помощью взрослых 

(почистить куртку, обувь, постирать фартук и т. д.). Заботится о порядке в групповой комнате, 

на участке, убирает свою постель. Спускаясь по лестнице, держит спину прямо, слегка 

придерживаясь за перила. Прежде чем открыть дверь стучит, просит разрешения войти, а 

затем бесшумно закрывает её. 

Участвует в дежурстве при подготовке к занятиям: принести и убрать пособия, 

материалы. Помогает взрослым в повседневной работе: разложить чистые салфетки, повесить 

полотенца. Принимает участие в уходе за растениями и животными в уголке природы 

(поливает растения, кормит птиц и рыбок). Во время прогулки проявляет инициативу, 

предлагает помощь в уборке участка от мусора, опавших листьев, снега, подметает веранду, 

приводит в порядок песочницу и выполняет другие поручения воспитателя по поддержанию 

чистоты. Действия имеют явный результат. 

Обращает внимание на потребности людей и предлагает свою помощь при 

необходимости; называет знакомых взрослых по имени и отчеству и на «ВЫ», разговаривает 

тихо. Обращаясь с просьбой, умеет подождать, если взрослый занят; придерживается правил 

поведения и в отсутствие воспитателя. Дружелюбно напоминает сверстнику те или иные 

правила поведения, сам отвечает за свою ошибку, не перекладывая ее на других. Делится с 

товарищами игрушками, книгами, пособиями, материалами и оборудованием; играет дружно, 

умеет признать, что был неправ. Слушает старших внимательно, стоя при этом спокойно, 

смотря в глаза собеседнику. Подает стул или уступает место вошедшему взрослому. 
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Поднимает и вежливо подает оброненный кем-то предмет. Выполняет требования правил 

поведения в общественных местах: ведет себя сдержанно, не требует к себе излишнего 

внимания, разговаривает не громко, соблюдает порядок, чистоту. Пользуется словами 

вежливого обращения: «Разрешите пройти», «Разрешите спросить». 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности МДОБУ «ДСКВ №12»  

Принцип полифункциональности среды: предметно-пространственная среда должна 

открывать множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного 

процесса, и в этом смысле должна быть многофункциональной. 

Принцип транспортируемости среды связан с ее полифункциональностью – это 

возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко 

закрепляющего функции за определенным пространством). 

Принцип вариативности: сообразно характеру современного образовательного 

процесса мы используем федеральный рамочный (стержневой) проект предметно-

пространственной среды, конкретизируем его модельные варианты для конкретных 

вариантов среды, разрабатываемых уже самими педагогами-практиками. 

Эстетический аспект среды присутствует не как статичное внешнее дополнение 

(оформление интерьера), отдельное от функциональной составляющей, а как момент 

«красоты», открывающейся субъекту, в основном, при изменении, трансформации 

привычной среды. 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДО 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека.  

Социокультурный контекст воспитания учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.   

          Социокультурные особенности.  

Социокультурное пространство образовательного учреждения достаточно разнообразно. 

Имеются образовательные, культурно-массовые учреждения:  

Дом культуры «Свеча»; 

-МОУ «Романовская СОШ»; 

-Романовская сельская библиотека; 

Всеволожская клиническая межрайонная больница, педиатрическое отделение -ГБУЗ ЛО 

ВСЕВОЛОЖСКАЯ КМБ, амбулатория Романовка; 

- Пожарно- спасательная часть №49. 

        В рамках расширения образовательного пространства детей осуществляется 

сотрудничество с этими учреждениями.  

         Региональные особенности.  

В связи с тем, что посёлок Романовка, находится близко к г. Всеволожск и г. Санкт-

Петербург, проявляется своеобразие социокультурной среды: 

- доступность разнообразных видов культурно-просветительских учреждений 

(театры, библиотеки, музеи, цирк, планетарий, музыкальная школа, спортивные секции и 
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т.д.), что определяет возможность осуществления многопланового и содержательного 

социального партнёрства; 

- возможность становления гражданственности у детей дошкольного возраста 

благодаря существованию учреждений, деятельность которых связана с возрождением 

национально-культурных традиций, патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 
Принципы работы, по реализации задач по региональному компоненту:  

- принцип региональности (ориентация на учёт особенностей региона во всём 

воспитательном процессе);  

- принцип историзма (раскрытие исторической обусловленности тех или иных 

явлений, процессов);  

- принцип комплексности и интегративности (объединение различных аспектов 

содержания в единое целое, развитие новой целостности);  

- принцип природосообразности, учёта природного развития детей, их возрастных и 

индивидуальных особенностей, сохранения и укрепления их физического и психического 

здоровья;  

Конфессиональные особенности. 

            Поселок Романовка административный центр Романовского сельского поселения 

Всеволожского района Ленинградской области. Этнический состав семей воспитанников в 

основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей 

(2,2% - киргизы, около 1% - армяне). 

В рамках образовательной программы предусмотрено ознакомление дошкольников с 

традициями и обычаями других народов.  

            Наличие среди родителей МДОБУ «Детский сад комбинированного вида №12» п. 

Романовка широко представленной социальной группы служащих, рабочих и безработных 

молодого возраста, со средним финансовым положением, со средним и высшим 

образовательным уровнем, воспитывающих 1 - 2 детей, 85 % полные семьи. 

 

4.2 ВОСПИТЫВАЮЩАЯ СРЕДА 

 

            Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе.  

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее содержательная насыщенность и 

структурированность.  

Воспитывающая среда строится по трем направлениям:  

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

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;  
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- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности - игровой.  

К условиям, стимулирующим детей к освоению и применению навыков социально 

приемлемого поведения, относятся, прежде всего, стиль поведения взрослых, признание ими 

достоинств и особенностей каждого ребенка, предоставление детям права свободного выбора 

пространства и занятий для самореализации и только во вторую очередь — привлекательный 

материал, достаточное количество помещений для активных движений (спортивный зал, 

площадки для уличных прогулок), возможности уединения (спальня, уголки уединения) и др.  

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда ДО обогащает внутренний 

мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-пространственной средой ДО как:  

- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, зала и т.п.) 

и их периодическая сменяемость;  

- размещение на стенах ДО регулярно сменяемых экспозиций;  

- озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование спортивных 

и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных возрастных 

категорий, разделяющих свободное пространство ДО на зоны активного и тихого отдыха;  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов развивающей 

предметно-пространственной среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах.  

Общности образовательной организации (п.29.3.3. ФОП ДО).  

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, 

определяющих цели совместной деятельности.  

Ценности и цели профессионального сообщества, профессионально-

родительского сообщества и детско-взрослой общности:  

 быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

 побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

 заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;  
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 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания 

детей. 

Профессионально-родительская общность включает работников Учреждения 

и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

детском саду. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. 

Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для 

его оптимального и полноценного развития и воспитания.   

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является 

детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она обладает своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач.  

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия 

детей.   

В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со 

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности.  

 

4.3 ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 
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1) Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО:  

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания;  

Образовательная область "Познавательное развитие" соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания;  

Образовательная область "Речевое развитие" соотносится с социальным и эстетическим 

направлениями воспитания;  

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" соотносится с 

эстетическим направлением воспитания;  

Образовательная область "Физическое развитие" соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания.  

В ДО создан единый воспитательно-образовательный процесс, в комплексе решаются 

воспитательные, обучающие и развивающие задачи педагогического процесса. Задачи по 

воспитанию базовых ценностей интегрируются с воспитательными задачами, реализуемыми 

при реализации образовательных областей (таблица 1): 
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Таблица 1 

Задачи Программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами, реализуемыми в рамках 

образовательных областей 

Направления 

воспитания и базовые 

ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

Патриотическое 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности «Родина» и 

«Природа» 

Формирование у ребёнка 

личностной позиции 

наследника традиций и 

культуры, защитника 

Отечества и творца 

(созидателя), 

ответственного за 

будущее своей страны 

• Формировать «патриотизм наследника», 

испытывающего чувство гордости за наследие 

своих предков (предполагает приобщение 

детей к истории, культуре и традициям нашего 

народа: отношение к труду, семье, стране и 
вере) 

• Формировать «патриотизм защитника», 

стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности 

преодолевать трудности ради своей семьи, 

малой родины)  

• Воспитывать «патриотизм созидателя и 

творца», устремленного в будущее, уверенного 

в благополучии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждодневные дела, 

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

а в дальнейшем - на развитие всего своего 

населенного пункта, района, края, Отчизны в 

целом) 

• Воспитывать ценностное отношения к 

культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям 

России 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Приобщать к отечественным традициям и 

праздникам, к истории и достижениям 
родной страны, к культурному наследию 

народов России 

• Воспитывать уважительное отношение к 

государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

Познавательное 

развитие 

• Приобщать к традициям и великому 

культурному наследию российского народа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Духовно-

нравственное 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности «Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро» 

Формирование 

способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию, 

индивидуально-

ответственному 

поведению 

• Развивать ценностно-смысловую сферу 

дошкольников на основе творческого 

взаимодействия в детско- взрослой общности 

• Способствовать освоению социокультурного 

опыта в его культурно-историческом и 

личностном аспектах 

• Воспитывать любовь к своей семье, 

своему населенному пункту, родному краю, 

своей стране 

• Воспитывать уважительное отношение к 

ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям 

вне зависимости от их этнической 

принадлежности 

• Воспитывать социальные чувства и 
навыки: способность к сопереживанию, 

общительность, дружелюбие  

• Формировать навыки сотрудничества, 

умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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Направления 

воспитания и базовые 

ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

• Создавать условия для возникновения у 
ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения 

ребёнком опыта милосердия и заботы; 

• Воспитывать отношение к родному языку 

3как ценности, развивать умение 

чувствовать красоту языка, стремление 

говорить красиво (на правильном, богатом, 

образном языке). 

Речевое развитие 

Социальное 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности «Человек», 

«Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничество» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к семье, другому 

человеку, развитие 

дружелюбия, умения 
находить общий язык с 

другими людьми 

 

• Способствовать освоению детьми моральных 

ценностей 

• Формировать у детей нравственные качества 

и идеалов 

• Воспитывать стремление жить в соответствии 
с моральными принципами и нормами и 

воплощать их в своем поведении. Воспитывать 

уважение к другим людям, к законам 

человеческого общества. Способствовать 

накоплению у детей опыта социально-

ответственного поведения 

• Развивать нравственные представления, 

формировать навыки культурного поведения 

• Содействовать становлению целостной 

картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, прекрасном и 

безобразном, правдивом и ложном 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Воспитывать уважения к людям – 

представителям разных народов России 

независимо от их этнической 

принадлежности; 

 

Познавательное 

развитие 

• Способствовать овладению детьми 

формами речевого этикета, отражающими 

принятые в обществе правила и нормы 

культурного поведения 

 

Речевое развитие 

• Создавать условия для выявления, 
развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности,  

• Поддерживать готовности детей к 

творческой самореализации и сотворчеству 

с другими людьми (детьми и взрослыми) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Воспитывать активность, 

самостоятельность, уверенности в своих 

силах, развивать нравственные и волевые 

качества 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

В основе лежит 

Формирование ценности 

познания 

• Воспитывать у ребёнка стремление к истине, 

способствовать становлению целостной 

картины мира, в которой интегрировано 

• Воспитывать отношение к знанию как 

ценности, понимание значения образования 

для человека, общества, страны 

Познавательное 

развитие 
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Направления 

воспитания и базовые 

ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

ценность «Познание» ценностное, эмоционально окрашенное 
отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека 

• Воспитывать уважительное, бережное и 
ответственное отношения к природе 

родного края, родной страны 

• Способствовать приобретению первого 

опыта действий по сохранению природы. 

• Формировать целостную картину мира на 

основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его 

освоения детьми 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое и 

оздоровительное 

В основе лежат 

ценности «Здоровье», 

«Жизнь» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к здоровому образу 

жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими 

навыками и правилами 

безопасности 

• Способствовать становлению осознанного 

отношения к жизни как основоположной 

ценности  

• Воспитывать отношение здоровью как 

совокупности физического, духовного и 
социального благополучия человека 

 

• Развивать навыки здорового образа жизни 

• Формировать у детей возрастосообразных 

представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре 

• Способствовать становлению 
эмоционально-ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, интереса к 

физическим упражнениям, подвижным 

играм, закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами 

• . 

Физическое 

развитие 

Трудовое 

В основе лежит 

ценность «Труд» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к труду, 

трудолюбию и 

приобщение ребёнка к 

труду 

• Поддерживать привычку к трудовому 

усилию, к доступному напряжению 

физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи;  

• Воспитывать стремление приносить пользу 

людям 

• Поддерживать трудовое усилие, 

формировать привычку к доступному 

дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи 

• Формировать способность бережно и 
уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Эстетическое 

В основе лежат 

ценности «Культура» 

и «Красота» 

Становление у детей 

ценностного отношения к 

красоте  

• Воспитывать любовь к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в 

искусстве, в отношениях, развивать у детей 

желание и умение творить 

• Воспитывать эстетические чувства 

(удивление, радость, восхищение, любовь) к 

различным объектам и явлениям 

окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных 

видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными 

особенностями) 

• Приобщать к традициям и великому 

культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и базовые 

ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

культуры с целью раскрытия ценностей 
«Красота», «Природа», «Культура» 

• Способствовать становлению 

эстетического, эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру для 

гармонизации внешнего мира и внутреннего 

мира ребёнка 

• Формировать целостную картину мира на 

основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его 

освоения детьми 

• Создавать условия для выявления, 
развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности  

• Поддерживать готовность детей к 

творческой самореализации  
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4.4 ФОРМЫ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Воспитательно значимые проекты и конкурсы, в которых участвуют 

 воспитанники-педагоги-родители 

 

Решение  задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области  

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям "Родина", "Природа", "Семья", "Человек", "Жизнь", "Милосердие", "Добро", 

"Дружба", "Сотрудничество", "Труд". (Более подробно, ФОП ДО) 

 

Федеральный уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный конкурс   

 

 

 

1.Участия в акции «Ценности будущего в традициях народной 

культуры. Создать условия для воспитания гармонично развитой 

и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций. 

2.«Круг жизни» (Круг жизни — это общероссийское 

экологическое движение, в рамках которого макулатура и 

пластик обмениваются на саженцы деревьев и кустарников. 

 2.Педагогический дистанционный конкурс, посвященный 

празднованию Великой Победы «Наследники Победы» 

3. Педагогический дистанционный конкурс, посвященный 

празднованию Великой Победы, «Я расскажу вам о войне» 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Познавательное 

развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Человек", "Семья", "Познание", 

"Родина" и "Природа", что предполагает: воспитание отношения к знанию как ценности, 

понимание значения образования для человека, общества, страны через конкурсное 

движение. (Более подробно, ФОП ДО) 

 

 

Муниципальный уровень 

 

1.Областной конкурс для дошкольников «Шаг вперёд» 

среди образовательных организаций ЛО, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 

2.Конкурс среди государственных и муниципальных 

организаций ЛО «Мы бережем энергию! Мы бережем планету!» 

     3. Муниципальный этап областного Форума педагогических 

идей и инновационных практик 
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4. Муниципальный этап XX Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

 

5.  «Дорожный калейдоскоп»  

 в рамках муниципального этапа областного конкурса 

детского творчества по безопасности дорожного движения 

«Дорога и мы» 

 

 6. Конкурсе детско-юношеского творчества  

«Для всех без исключений есть правила движений» 

для детей с ОВЗ в рамках проекта «Этот разноцветный мир» 

 

7. Муниципальный конкурс детского изобразительного 

творчества «Шире круг», Дворец детского (юношеского) 

творчества Всеволожского района  

 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

направлено на приобщение детей к ценностям "Культура", "Красота", что предполагает: 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы 

культурного поведения через события образовательной организации. (Более подробно, ФОП 

ДО) 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского 

сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию.    

Общение младших по возрасту ребят со старшими создаёт благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. Это даёт больший воспитательный результат, чем прямое влияние 

педагога.   

Традиционные события, праздники, мероприятия ДО   

Праздничные и традиционные мероприятия Сроки 

Проведения 

«День знаний» Сентябрь 

«Праздник осени» Октябрь 

«День матери» Ноябрь 

Тематическое занятие «Новый год приходит» Декабрь 
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Праздничное мероприятие «День защитника 

Отечества» с военнослужащими части п. Углово 

Февраль 

Праздничное мероприятие «Масленица» Февраль – март 

«Мамин День» Март 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Красота", "Культура", 

"Человек", "Природа", что предполагает: воспитание эстетических чувств (удивления, 

радости, восхищения, любви) к различным объектам и явлениям окружающего мира 

(природного, бытового, социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей 

искусства (в соответствии с возрастными особенностями через события в ДО, через 

взаимодействия с социумом. (Более подробно, ФОП ДО) 

 

Экскурсия в музей боевой славы в МОУ 

«Романовская СОШ» 

Март 

Выставка детских работ, тематическое занятие для 

детей старшего возраста «Дорога в космос» 

Апрель 

Торжественное мероприятие на Аллее Памяти п. 

Романовка, посвященное Дню Победы 

Май 

Праздничный концерт для ветеранов, жителей 

посёлка, посвященный Дню Победы 

Май 

Экскурсия в музей «Дорога Жизни» п. Осиновец. Май 

Выпускной балл Май 

Конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем мир», 

флешмоб «Разноцветные шары», посвященные ню 

защиты детей. 

Июнь 

Создание фильма, слайд -шоу «Как мы провели 

лето» 

Август 

Экскурсии в библиотеку п. Романовка По договоренности 

   

   Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Физическое развитие" 

направлено на приобщение детей к ценностям "Жизнь", "Здоровье", что предполагает: 

формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и физической 

культуре. (Более подробно, ФОП ДО) 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы 

участвуют организации «Социальные партнеры», осуществляющие образовательную 

деятельность, научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой.   
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Социальный институт   Направления деятельности   

Библиотека п. Романовка   Развитие  познавательных  способностей 

Воспитанников,  формирование  знаний 

 об окружающем мире   

Дом культур «Свеча»   Развитие физических, творческих способностей 

воспитанников   

МОУ «ЦППРК г. Всеволожска»   Определение образовательного  маршрута 

воспитанников   

ЦСО «Ладога»   Проведение праздничных  мероприятий, 

концертов, инсценировок.  

ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»   Профилактический осмотр специалистами 

диспансеризация, оказание первой медицинской 

помощи, плановая вакцинация.   

   

Особенности воспитательного процесса детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

          Планируемые результаты работы по воспитанию детей с ОВЗ:   

- успешная социализация детей с ОВЗ в детском саду, группе сверстников;   

- самостоятельность;   

- коммуникабельность;   

- инициативность;   

- уменьшение «изоляции» детей;   

- самоконтроль;   

- повышение самооценки;   

- активизация речи, когнитивных процессов.   

Для достижения планируемого результата в  ДО созданы следующие условия:   

- создание соответствующего образовательного пространства;   

- создание программно-методического обеспечения;   

- создание развивающей предметно-пространственной среды с учетом «зоны 

ближайшего развития»;   

- создание дидактического обеспечения;   

-  комиссия ППк, которая оказывает консультационное, диагностическое и 

методическое обеспечение;   

-  сетевое взаимодействие с социальными партнерами: МОУ «Романовская  

СОШ»; ЦСО «Ладога», ДК «Свеча», библиотека п. Романовка;   

- реализуются индивидуальные ОМ, в которых уделяется внимание 

воспитательному компоненту. 

  Принципы взаимодействия с детьми с ОВЗ:   

Принцип индивидуального подхода предполагает выбор форм, методов и средств 

обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого из 
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детей группы. Индивидуальные программы развития ребенка построены на диагностике 

функционального состояния ребенка и предполагают выработку индивидуальной стратегии 

развития конкретного ребенка.  

Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка.   

Важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение 

условий для самостоятельной активности ребенка.   

Принцип активного включения в образовательный процесс  всех его участников 

предполагает создание условий для понимания и принятия друг друга с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Это активное включение детей, 

родителей и специалистов в области образования в совместную деятельность: совместное 

планирование, проведение общих мероприятий.  

Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т.е. необходимых развивающих и 

дидактических пособий, средств обучения, без барьерной среды, вариативной методической 

базы обучения и воспитания и способность использования педагогом разнообразных методов 

и средств работы, как по общей, так и специальной педагогики.   

Принцип партнерского взаимодействия с семьей.   

 Усилия педагогов будут эффективными, только если они поддержаны родителями, 

понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста – установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно 

относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент 

для их ребенка, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка.   

 

4.5 ФОРМЫ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ   

 

  В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, 

работа с родителями/законными представителями детей дошкольного возраста в МДОБУ 

«Детский сад комбинированного вида №12» п. Романовка, строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

МДОБУ.   

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада Учреждения, в которой строится воспитательная 

работа.   

Групповые формы взаимодействия:   

 родительский комитет ДО, родительские комитеты групп, участвующие в 

решении вопросов воспитания и социализации детей;   

 семейные клубы, участвуя в которых родители могут получать рекомендации от 

профессиональных педагогов, общественных деятелей, социальных работников и 

обмениваться собственным опытом в пространстве воспитания детей дошкольного возраста;   
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 педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов;   

 родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста;   

 взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы с сети интернет, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов.   

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

 

Изучение семьи, запросов, уровня 

педагогической 

компетентности  

• социологическое  обследование  по 

 определению социального статуса и микроклимата 

семьи (в том числе с применением  дистанционных 

 образовательных технологий);  

• беседы (администрация, воспитатели, специалисты);  

• наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком;  

• анкетирование, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий;  

• проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах.  

Консультирование родителей (законных 

представителей)  

• Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, с применением дистанционных 

образовательных технологий)  

Просвещение и обучение родителей (законных 

представителей)  

По запросу родителей или по выявленной проблеме:  

• педагогические гостиные;  

• семинары-практикумы;  

• мастер-классы;  

• приглашения специалистов;  

• официальный сайт организации;  

• web-страницы в сети Интернет;  

• творческие задания;  

• тренинги;  

• папки-передвижки;  

Совместная деятельность ДО и семьи • дни открытых дверей;  

• дни семьи;  

• организация совместных праздников;  

• семейный театр;  

• совместная проектная деятельность, в том числе с 

применением дистанционных образовательных 

технологий; 

• выставки семейного творчества; 

• семейные фотоколлажи; 

• досуги с активным вовлечением родителей 

(законных представителей) 
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Виды и формы деятельности с родителями  

 

Виды деятельности. 

Реальное участие родителей в жизни 

ДО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении  - Анкетирование  2 раза в год  

мониторинговых  - Социологический опрос  По мере  

исследований  - Интервью  необходимости  

В создании условий  -помощь в создании предметно- 

развивающей среды; 

2 раза в год  

   

   

В управлении ДО  - участие в работе родительского 

комитета, Совет ДО; 

педагогических советах.  

По плану  

В просветительской  -наглядная информация (стенды,  1 раз в квартал  

деятельности,  папки-передвижки, семейные и    

направленной на  групповые фотоальбомы,    

повышение  фоторепортажи «Из жизни  Обновление  

педагогической  группы», «Копилка добрых дел»,  постоянно  

культуры, расширение  «Мы благодарим»;    

информационного поля  -памятки;    

родителей  

  

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции;  

- распространение опыта семейного 

воспитания;  

-родительские собрания;  

- Родительский клуб 

  

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в месяц 

    

В воспитательном  -Дни открытых дверей;  2 раза в год  

процессе ДО,  - Дни здоровья;    

направленном на  - Недели творчества    

установление  - Совместные праздники,    

сотрудничества и  развлечения;    

партнерских отношений  -Встречи с интересными людьми;  По годовому плану  

с целью вовлечения  - Семейные гостиные;    

родителей в единое  - Клубы по интересам для    

образовательное  родителей;  1 раз в год  

пространство  - Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах;  

 

  

  

Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с семьями 

направлена на развитие педагоги- родители -дети -сотрудничество, в основу которого 

положены следующие принципы:  
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-единое понимание педагогам и родителями целей и задач воспитания и развития детей;  

-знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива педагогов и 

семьи;  

- максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе педагогов 

и родителей;  

-взаимная помощь, уважение и доверие;  

-постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения.  

Основные задачи, стоящие перед педагогами 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединить 

усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга.  

2. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях.  

3. Вовлекать родителей в образовательную деятельность через организацию совместной 

работы. Для установления позитивного, доверительного отношения с родителями, 

повышения их педагогической культуры в вопросах детско-родительских взаимоотношений 

педагоги строят свое взаимодействие поэтапно:  

1     этап: - «Трансляция родителям положительного образа ребенка». Установка - педагог 

никогда не должен жаловаться на ребенка, даже если он что-то натворил. Беседа с родителями 

проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше всех!»  

2 этап: - «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы получить в 

семье». Установка - воспитатель сообщает об успехах и особенностях общения его с 

другими детьми, результатах учебной деятельности. 

 3     этап: - «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании ребенка». 

Установка - на данном этапе активная роль принадлежит родителям, воспитатель только 

поддерживает диалог, не давая оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от 

родителей информацией не следует делиться с коллегой по группе и в целом использовать ее 

только для организации позитивного взаимодействия. 

 4      этап: - «Совместное исследование и формирование личности ребенка». Установка 

только на этом этапе педагог- доверие родителей при успешном проведении предыдущих 

этапов, может начинать осторожно давать советы родителям.  

В целях реализации социокультурного потенциала ДО для построения социальной ситуации 

развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДО.  

 

4.6 СОБЫТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Событие — это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 
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быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие — это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть 

не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр.  

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДО возможно в следующих формах:  

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.);  

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;  

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля для детей младшего 

возраста старшими дошкольниками и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

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 ребенком.  

ОП ДО «МДОБУ №12» предусматривает такие ежедневные события в группах, как 

приветствие, утро-утренний круг, вечер-вечерний круг, совместные проекты, а также 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент. Значимыми событиями в ДО 

являются дни рождения, досуги, встречи с интересными людьми (общение детей со старшими, 

младшими, ровесниками, с взрослыми), показ спектакля для детей из соседней группы, детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры, праздники городского, регионального, всероссийского и международного значения, 

праздники народного календаря, традиции». - ОП ДО. 

Традиции в нашем ДО направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь 

детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  
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Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. 

Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Можно сказать, что 

его прихода с нетерпением ждут другие дети. С приходом последнего ребенка воспитатель 

приветствует всех детей. Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. 

Желает им весело и интересно провести время. Обсуждает содержание их совместной 

деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и предложения 

детей. В конце дня все вместе кратко подводят итог прожитого дня. Педагог обращает 

внимание на детские работы, выполненные в процессе свободной самостоятельной 

деятельности. Побуждая детей к дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому 

ребенку предоставляется возможность сказать о себе что - либо хорошее.  

Ежемесячные традиции: «День именинника», театральное развлечение.  

Ежегодные традиции: «Новоселье» - группу к этому событию украшают. Взрослые 

поздравляют детей с новосельем и желают им здоровья, радости, светлых и радостных дней.  

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, и по 

необходимости, сокращено и дополнено другими событиями.  

Часть праздников заменена другими социально и личностно значимыми для участников 

образовательных отношений событиями; период подготовки к каждому празднику 

определяется педагогами, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и 

индивидуальными особенностями, потребностями и интересами детей.  

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные:  

- явлениям нравственной жизни ребенка: «Именины», «Новоселье в группе», «День рождение 

Детского сада»;  

- окружающей природе: акция «Покормим птиц», «Осень», «Весенняя капель»  

«День птиц»;  

- миру искусства и литературы «День книги», «День театра»;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «Новый год», 

«День матери», «День семьи», «Международный женский день», «День защитника 

Отечества». 

 

4.7 СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ  

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению Программы ДО, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания.  

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ДОО.  

Воспитательная работа в ДО строится на основе принципа ситуативности, в основе 

которой лежит образовательная ситуация. Образовательная ситуация - форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая целенаправленно организуется педагогом с целью 
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решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж) и нематериальными (знание, образ, 

идея, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Образовательные ситуации используются в процессе образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. Педагог создает разнообразные образовательные 

ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять 

и решить поставленную задачу. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Педагоги используют принцип ситуативности в воспитательной работе и 

образовательной деятельности в режимных моментах: закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.   

Образовательные ситуации способствуют активизации инициативной деятельности 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности.  

Воспитательная работа в детском саду строится на основе принципа продуктивности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальны опыт, приобретаемый детьми (коллажи, журналы наблюдений, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, выставки работ). Этот принцип ориентирован на развитие 

субъектности ребенка. Для этого педагоги детского сада используют в своей ежедневной 

работе современные способы организации воспитательно-образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр путешествий, экспериментирования, ведение 

журналов наблюдений).  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. Она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех воспитательно-образовательных задач. Игровая 

деятельность представлена в воспитательно-образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки. При этом 

обогащение игрового опыта детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетноролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренние часы приема, на прогулках, во второй половине дня).  
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

поселком, родным городом, страной), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной литературы различных жанров и видов, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение или рассказывание воспитателем вслух.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная и двигательная деятельность организуется в процессе музыкальных и 

физкультурных занятий, которые проводятся узкими педагогическими специалистами 

дошкольного учреждения в специальном оборудованном зале.  

Воспитательно-образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Воспитательно-образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени, включает:  

- утренний круг (эвристические беседы, обсуждения, создание проблемных 

ситуаций),  

- двигательная активность (утренняя гимнастика, хороводные игры, игры малой 

подвижности),  
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- наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых, участие (в 

зависимости от взрослого),  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие),  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, подготовка материалов к 

занятиям),  

- рассматривание иллюстраций и просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания,  

- индивидуальная работа с детьми по образовательным областям,  

- работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья,  

- самостоятельная деятельность детей в игровых уголках.  

Воспитательно-образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

-наблюдения за объектами и явлениями живой и неживой природы,  

- подвижные игры и упражнения, хороводные игры,   

- индивидуальная работа с детьми по образовательным областям,  

-          экспериментирование с объектами неживой природы,  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом),  

-         трудовая деятельность детей на участке детского сада (поручения, коллективный 

труд),  

-         свободное общение воспитателя с детьми,  

- самостоятельная деятельность детей на участке детского сада.  

Воспитательно-образовательная  деятельность,  осуществляемая  во 

 второй половине дня, включает:  

- совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры),  

- вечерний круг (ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта в течение дня),   

- творческая мастерская (просмотр познавательных презентаций, оформление 

книжного уголка, создание продуктов детского рукоделия),  

- индивидуальная работа с детьми по образовательным областям,  

- забавы, досуги и развлечения,  

-литературная  гостиная  -  форма  организации  художественно-

творческой деятельности детей,  

- коллективная и индивидуальная трудовая деятельность,  

- самостоятельная деятельность детей в игровых уголках.  

 

4.8 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО- ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  
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Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно 

пространственная среда (РППС). При грамотном проектировании РППС в группе и других 

помещениях детского сада объекты предметной среды положительно воздействуют на 

эмоциональное состояние ребенка, способствуют его психологической безопасности. 

Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое 

оформление предметного пространства ДОО самими детьми.  

Цель - создание условий для реализации воспитательного потенциала предметно 

пространственной среды ДОО.  

Задачи:  

- Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными 

видами деятельности.  

- Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых.  

- Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению 

интерьера дошкольного учреждения.  

- Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют 

Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» в «Уголок 

книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для карандашей 

и кисточек в «Центр рисования» и т.д. Воспитательная ценность заключается в том, что дети 

сначала изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных 

видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают полезность своего труда.  

2. Совместное оформление помещений ДОО. В коридорах и лестничных пролетах 

детского сада традиционно оформляются фотовыставки, экспозиции рисунков и поделок 

детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также 

познакомиться с работами и интересными делами других детей.  

            Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает   оформление 

предметно-пространственной среды детского сада к значимым событиям и праздникам. Это 

могут быть: Золотая осень, Новый год, Весенние цветы и другие конкретные событийные 

мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, 

рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. Среда предоставляет ребенку возможность 

погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной 

традиции. Вся среда ДО гармонична и эстетически привлекательна.  

Организация предметно-развивающей среды выстроена с учетом требований ФГОС 

ДО по пяти образовательным областям ОП ДО, по направлениям воспитания, 

предусмотренным настоящей Программой.  

Предметно-пространственная среда ДО 
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Образовательна

я область  

 

 

 

Направление  

воспитания  

Ценности  Центры 

активности  

Материалы и 

оборудование  

Социально- 

коммуникативн

ое развитие  

Патриотичес

кое  

Родина, 

природа  

Центр 

патриотического 

воспитания  

Знаки и символы России, 

Лени градской области, 

п. Романовка, открытки, 

книга «Мой поселок» 

(изготовленная 

совместно с детьми, 

родителями)  

 Макет «Дорога жизни», 

«Разорванное кольцо», 

«Цветок жизни» и др. 

Социально

е  

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничеств

о, безопасность 

 Центр ряженья 

Центр сюжетно- 

ролевых игр  

 

Уголок 

уединения  

 

 

 

 

Центр  

Безопасности 

Фотоальбом детей 

группы «Я и вся моя 

семья».  

 

Фотографии, символы, 

отражающие жизнь 

детей группы, эмоции. 

Ширмы, подушки. 

 

Атрибуты, игрушки, 

предметы- заместители 

для сюжетно-ролевых 

игр.  

Картотеки:  

-Правила поведения в 

общественном 

транспорте, - Правила 

безопасности (в быту, 

социуме, природе), 

изготовленные детьми, 

педагогами и 

родителями. 
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 Трудовое  

 

 

 

 

 

 

 

Труд   Центр 

дежурств  

График дежурства.  

 

Стенд, на котором 

выставлены фото детей-

дежурных на день.  

  

Альбом с 

фотографиями 

различных  

сервировок стола и др. 

 

Познавательн

ое развитие  

Познавате

льное  

Знание  Центр книги  

 

 

Центр 

дидактических 

игр 

 Уголок 

природы  

Центр 

познания Центр 

экспериментиро

вание 

Календарь природы, 

коллекции, творчество 

детей 

 Оборудование и 

пособия для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности.  

 Энциклопедическая и 

художественная 

литература о ЛО. 

 

Физическое 

развитие  

Физическое 

и 

оздоровител

ьное  

Здоровье  Центр 

двигательной 

активности  

Атрибуты для 

подвижных игр, 

изготовленные 

совместно с  

родителями  

  

Нестандартное 

оборудование, 

изготовленное 

родителями,  

педагогами  

  

Плакат «Мы за  

ЗОЖ»  

  

Фотоальбом 

«Спортивная семья»  

Художественн

о- эстетическое 

развитие  

Этико- 

эстетическо

е  

Культура и 

красота  

Центр 

рисования Центр 

искусства и 

творчества 

Центр 

музыкального 

развития Центр  

Материалы для ИЗО, 

их разнообразие, 

доступное для 

самостоятельной  

деятельности детей  

  

Литература по 

искусству,  
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конструирован 

ия Театральный 

уголок  

репродукции, 

открытки  

и альбомы для 

рассматривания.  

  

Нетрадиционный 

материал для 

конструирования 

(коробки, губки и пр.), 

игрушки для 

обыгрывания.  

  

Природный  и 

бросовый материал.  

 Музыкальные 

инструменты, 

выполненные из 

бросового материала 

(шумелки, барабаны и  

др.)  

  

Разные виды театров 

(пальчиковый, би- ба-бо, 

плоскостной, теневой и 

др.).  

  

Атрибуты для 

театрализованных игр. 

 

 

3. Благоустройство территории ДО. Педагоги приобщают дошкольников не 

только к уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и 

благоустройстве   участков, тем самым обогащают художественно-эстетический опыт 

ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром.  

 

4.9 СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

Социальное партнерство в системе дошкольного образования — это реальное 

взаимодействие двух или более сторон на основе подписанного договора, направленное на 

решение конкретных целей и задач для достижения желаемого результата.  

Четко спланированное и грамотно организованное взаимодействие детского сада с 

социальными партнерами создает условия для расширения кругозора дошкольников, 

развития творческого потенциала, интереса и любознательности. Таким образом, 

актуальным становится вопрос выбора социальных партнеров, с которыми дошкольное 

учреждение могло бы осуществлять взаимодействие, условий этого сотрудничества, его 

форм.  
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Одним из самых важных и ближайших партнёров нашего детского сада являются 

семьи наших воспитанников.  

Также на протяжении многих лет коллектив МДОБУ «ДСКВ №12» п. Романовка 

работает в тесном сотрудничестве с:  

-  Дом культуры «Свеча»; 

-МОУ «Романовская СОШ»; 

-Романовская сельская библиотека; 

-Мобильный мультимедийный Планетарий 

-Концертная организация «Филармоника», «Театр» 

-Администрация МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области; 

- «Центр психолого–педагогической, медицинской и социальной помощи» ЦППМиСП, 

Всеволожского района; 

 -Всеволожская клиническая межрайонная больница, педиатрическое отделение -ГБУЗ ЛО 

ВСЕВОЛОЖСКАЯ КМБ, амбулатория Романовка; 

- Пожарно- спасательная часть №49. 

С октября 2017 года МДОБУ «ДСКВ №12» начал активное взаимодействие с 

несколькими учреждениям, направленное на развитие познавательного, игрового, 

творческого потенциала детей. 

- Дом культуры «Свеча» - центр культуры и досуга, деятельность которого 

направлена на организацию и проведение праздничных мероприятий, игровых и 

концертных программ, на развитие творческой деятельности (в том числе дошкольного).  

- Романовская сельская библиотека- с целью приобщения дошкольников к 

художественной литературе, расширения представлений о библиотеке, с детьми старшего 

дошкольного возраста мы проводим экскурсии в детскую библиотеку. Прочитанные книги 

дети приносят в детский сад. Наиболее интересные произведения педагоги читаем детям в 

свободное время, обсуждают их, рассматривают иллюстрации. Свои впечатления от 

прочитанного дети отражают в художественно-творческой деятельности. Герои книг 

оживают в рисунках и поделках, а в старых, знакомых сказках появляются новые герои и с 

ними происходят удивительные приключения. Выставки детских работ проводятся в ДО и 

в библиотеке, а придуманные детьми рассказы и сказки оформляем в книжки-самоделки. 

                -МОУ «Романовская СОШ»- обсуждение плана работы по подготовке детей к школе 

с учителями, воспитателями, администрацией; взаимопосещение занятий, уроков; экскурсия 

детей в школу: знакомство со зданием школы; с кабинетом (классом); со школьной 

мастерской; с физкультурным залом;  со школьной библиотекой; совместные мероприятия 

учащихся 1-х классов и воспитанников ДО по разным направлениям развития. 

С сентября 2019 года МДОБУ «ДСКВ №12» начал активное взаимодействие с 

организациями, направленные на развитие творческого потенциала детей в области 

музыкального искусства:   

- Мобильный мультимедийный Планетарий — взаимодействие с данной 

организацией проводится 1 раз в месяц, это новое слово в подаче материала. Передвижной 
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планетарий для детей — это уникальная возможность, окунуться в загадочный и 

непостижимый мир космоса, познать естество природы и погрузиться в океан знаний 

морского мира и не только… 

             - Концертная организация «Филармоника»- 1 раз в месяц, «Театр»-1 раз в месяц. 

Уникальные образовательно-развлекательные концерты, на которых дошкольники знакомятся 

с различными музыкальными инструментами, слышит их неповторимое звучание в руках 

профессиональных музыкантов, лауреатов международных конкурсов, солистов оркестров 

Санкт-Петербурга. В их исполнении виртуозно звучат шедевры мировой классической, 

народной и джазовой музыки. «Театр» - театральные представления проводят ведущие актеры 

детских театров. Музыканты и ведущие расскажут все тайны создания, звучания, устройства 

музыкальных инструментов, и вместе с юными слушателями отправятся в увлекательное 

путешествие в мир музыки с интересными сказками и интерактивами. Так же на экране весь 

концерт- сказки будут сопровождать красочные иллюстрации. 

На сегодняшний день социальное партнёрство МДОБУ «ДСКВ №12» является 

неотъемлемой частью образовательной системы. Благодаря ему воспитанники получают 

возможность расширить свой кругозор, раскрыть свои таланты. Такое сотрудничество 

способствует успешной социализации детей, реализации воспитательного процесса, 

развитию творческого, музыкального, познавательного потенциала дошкольников. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

5.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

В Учреждении работают 84 человека, из них педагогических работников – 46 человек, 

в том числе 33 воспитателя.   

 

Наименование должности   

(в соответствии со штатным 

расписанием ДОО)   

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса   

Заведующий детским садом   Обеспечивает системную воспитательную работу МДОБУ. Обеспечивает 
реализацию ФГОС ДО. Принимает решения о программном планировании 

воспитательной работы, участии образовательного учреждения в 
различных программах и проектах.   

Поддерживает  благоприятный морально психологический  климат 

 в коллективе.  Создает  условия  для повышения 

квалификации работников в области воспитания.   

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе   

Проводит анализ состояния по воспитательной работе. Оказывает 

методическую помощь в организации и проведении воспитательной 

работы. Обобщает и распространяет информацию и передовых 

технологиях воспитания. Разрабатывает  необходимую документацию по 

воспитательной работе.    
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Педагог-психолог   Работа направлена на сохранение психического, соматического и 
социального благополучия воспитанников, на оказание помощи детям, 

родителям и педагогическому коллективу в решении конкретных вопросов 

в воспитании. Содействует развитию творчески одаренных 

воспитанников. Формирует психологическую культуру педагогических 

работников, а также детей и их родителей.   

Воспитатель   Осуществляет воспитательную деятельность с детьми, обеспечивая 

выполнение образовательных программ.   

Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального 

развития и нравственного формирования личности воспитанников, вносит 

необходимые коррективы в систему их воспитания. Осуществляет 

изучения личности детей, их склонностей, интересов, индивидуальных 

способностей, содействует  росту  их  познавательной 

мотивации, становлению их учебной самостоятельности, формированию 
компетентностей и развитию способностей в разных формах организации 

детской деятельности.   

Осуществляет наблюдение за поведением детей в период их адаптации в 

детском саду, создает благоприятные условия для легкой и быстрой 

адаптации.   

Создает благоприятную микросреду и морально-психологический климат 

для каждого ребенка. Способствует развитию общения детей. Помогает 

воспитаннику решать возникшие проблемы в общении с детьми в группе, 

педагогическими работниками, родителями (лицами, их заменяющими).   

Планирует и организует оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды группы, досуг, выставки работ воспитанников, 

участие детей в конкурсах разного уровня и другие мероприятия в 
соответствии с годовым планом детского сада. 

Музыкальный руководитель   Организует и проводит музыкальные занятия, литературно-музыкальные 

утренники, вечера. Выявляет музыкально одаренных детей и занимается с 

ними индивидуально и в группе. Участвует в проведении утренней 

гимнастики, физкультурных занятий и развлечений, обеспечивает 

музыкальное сопровождение организованных игр детей, проводит 

музыкально-дидактические, театрализованные и ритмические игры.   

Инструктор по физкультуре   Отвечает за физическое развитие детей. Проводит утреннюю гимнастику, 

физкультурные занятия, индивидуальную работу с детьми по развитию 

физических качеств и укреплению здоровья детей, просветительскую 

работу среди родителей/законных представителей   

Учитель – логопед, учитель - 
дефектолог   

Взаимодействие с семьями детей и педагогами в области воспитания.  
Способствование формированию общей культуры личности, 

социализации воспитанников ДО. Изучение индивидуальных 

особенностей, способностей, интересов и склонностей воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения с целью создания условий для 

обеспечения их нормального развития в соответствии с возрастной 

нормой, роста их познавательной мотивации и становления учебной 

самостоятельности, формирования компетентностей.   

 

Состав педагогических работников по уровню образования, квалификационной 

категории, педагогического стажа, возраста представлен в таблицах. 

 

Состав педагогических работников по уровню образования 

Всего педагогических работников  46 

Высшее образование 26 

Среднее специальное 20 



181 

 

Из них не имеют педагогического 

образования  
0 чел. 

Вывод: по данным показателям можно сделать следующие выводы: педагогические 

работники имеют высшее образование –26человек – 56,5%, среднее специальное образование 

– 20 человек – 43,5%. 

Таблица 2 

Состав педагогических кадров по квалификационной категории на май 2023 года 

Всего педагогов 46 чел. 100% 

Высшая квалификационная 

категория 
12 26% 

Первая квалификационная 

категория 
11 24% 

Соответствие занимаемой 

должности 
16 35% 

Не имеет квалификационной 

категории  
7 15% 

 

Таблица 3 

Состав педагогических работников по педагогическому стажу 

Всего педагогических работников / 

стаж 
46 100 % 

до 3- х лет 9 19,7% 

3 – 5 лет 5 10,8% 

5 – 10 лет 4 8,7% 

10 – 15 лет 4 8,7% 

15 – 20 лет 5 10,8% 

более 20 лет 19 41,3% 

 

 

5.2 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РАБОТЫ  

С ОСОБЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ДЕТЕЙ 

 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности 

российского общества. Учреждение создает особые условия воспитания отдельных   

категорий   обучающихся, имеющих   особые   образовательные потребности: дети   с   

инвалидностью, дети   с   ограниченными возможностями здоровья, дети из социально 

уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), 

одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  
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Инклюзия является ценностной основой уклада ДО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада ДО инклюзивного образования – это идеальная норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДО.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации программы воспитания в ДО, реализующую 

инклюзивное образование, являются:  

1) направленное   на   формирование личности    взаимодействие   взрослых    с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с 

особыми образовательными потребностями предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её 

реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего    фактора   воспитания   и   развития 

ребёнка с особыми образовательными потребностями, с учётом необходимости 

развития личности ребёнка, создание условий для самоопределения и социализации 

детей на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения;  
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3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному   развитию 

особой категории дошкольников, их позитивной   социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

            4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребёнка; речь идет не только о  физической доступности, 

но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила 

должны быть понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

5)участие семьи   как необходимое   условие   для полноценного воспитания 

ребёнка дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДО являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

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 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей;  

4) эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях 

их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений 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;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Работа с одаренными детьми. 

Основной целью работы с одаренными детьми в театрализованной деятельности 

является обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного развития ребенка – 

дошкольника (ОВЗ), а также воспитание творческой индивидуальности, развитие 

отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. Работа строилась в три этапа: 

I. Диагностический этап включает: 

- наблюдение- музыкального руководителя, воспитателей, родителей 

-результаты диагностики в образовательном процессе, отношение к 

художественно - эстетическому развитию (театрализованной деятельности) в 

домашних условиях. 

- анкетирование родителей. 

II.  Развивающий этап включает: 

- систематическую планомерную работу с ребенком наделенным музыкальными, 

театрально - исполнительскими способностями, который любит музыку, желает научиться 

красиво петь, ритмично двигаться под музыку, играть на музыкальных инструментах, 

импровизировать роли, инсценировать готовый литературный материал.   
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III.Заключительный этап включает: 

Планируемый результат. 

 Наличие повышенного интереса к вокальному искусству; стремление к 

вокальнотворческому самовыражению (пение соло, участие в импровизациях, участие в муз

ыкально-драматических постановках, участие в утренниках, праздничных поздравлениях); 

 Проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать 

аузы, правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно произносить 

слова – артикулировать при исполнении); 

 Уметь двигаться под музыку, не бояться сцены, формировать культуру повед

ения на сцене; 

 Стремление передавать характер песни, правильно распределять дыхание, сов

ершенствовать свой голос; 

  Проявление интереса   к театрализованной деятельности, активно принимают 

участие в драматизации знакомых сказок, разыгрывать небольшие сценки. 

 Использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). 

 Использовать    в театрализованной   деятельности разные виды театра 

(пальчиковый, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.); 

 Положительная динамика процента участников в творческих конкурсах. 

 

План работы по художественному эстетическому развитию 

(театрализованной деятельности) с одаренными детьми (ОВЗ). 

 

  

С
р

о
к
и

 

   Планирование по неделям. 

Название мероприятия. 

Содержание занятия. 

 

Взаимодействие с 

родителями  

Ответственный за 

проведения 

мероприятия. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1
-я

 н
ед

ел
я:

 С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

  

Диагностика 

музыкальных 

способностей в процессе 

проведения 

диагностических занятий с 

детьми. 

1 занятие: 

«Детская полька»,           

«Полька» Глинки; 

2 занятие: игра «Громко-

тихо» (Играй как я) с 

ритмическими палочками. 

Выявить уровень 

музыкальный 

способностей у детей.   

 

Выявление уровня 

эмоциональной 

отзывчивости на музыку. 

 

Выявление уровня 

динамического слуха.  

Консультации по 

результатах 

мониторинга.  

 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

Диагностика по 

художественно - 

эстетическому развитию 

(театрализованной 

деятельности). 

 

Провести анкетирование 

для родителей 

«Организация 

театрализованной 

деятельности в семье». 

Выявление 

артистических 

способностей у детей  

 

 

 

 

Выяснить отношение 

родителей к театру   

Анкета «Организация 

театрализованной 

деятельности в семье». 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 
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 2

-я
 н

ед
ел

я
 

 

3 занятие 

 Игра «На чем играю?» 

«Волшебный сундучок» 

 

 

4 занятие  

Пение знакомых песен в 

сопровождении и без него. 

Выявление уровня 

тембрового слуха на 

различение звучания 

музыкальных 

инструментов и на 

различения звука 

звучащих предметов. 

Выявление уровня 

мелодического 

(звуковысотного) 

компонента слуха: пение 

знакомых песен в 

сопровождении и без 

него. 

 Музыкальный 

руководитель 

Основы театральной 

культуры. 

Беседа с детьми «Что мы 

знаем о театре» с показом 

презентации «Что такое 

театр» 

Дать детям 

представление о театре, 

познакомить с видами 

театров. 

(художественный, 

драматический, 

кукольный). 

Формировать 

устойчивый интерес к 

разным театральным 

жанрам. 

Консультация для 

родителей по теме «Что 

такое театр». 

Воспитатели 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 3

-я
 н

ед
ел

я 

 

5 занятие. Прослушать 

произведение «В садике» 

Майкапара и хлопками в 

ладоши воспроизвести ее 

ритм. 

6 занятие: 

Весело - грустно) и 

жанровой характеристики 

музыкальных 

произведений: марш, 

песня, танец («три кита» в 

музыке):П. И. Чайковского 

«Новая кукла», «Болезнь 

куклы» из «Детского 

альбома», а затем «Марш» 

Р. Шумана и две пьесы 

М.И. Глинки «Песня 

жаворонка» и «Полька». 

Развитие чувства 

музыкального ритма 

 

 

Определении уровня 

музыкального мышления  

 

 

 

 

 

Буклет «Театр» 

 

 

Памятка для родителей 

«Развитие творческих 

способностей детей в 

театрализованной 

деятельности» 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель  

 

Воспитатели 

7 занятие. Ребенку 

предлагалось сочинить и 

сыграть на металлофоне 

или спеть «свою 

собственную мелодию. 

Выявление уровень 

развития творческого 

компонента 

музыкального 

мышления.  

 

 Музыкальный 

руководитель 
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8 занятие: Ребенку 

предлагалось прослушать 

и запомнить короткую 

мелодию - 4 такта, а затем 

спеть её самостоятельно 

(без слов, на слог «ля») 

 

 

Определения 

музыкальной памяти.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

4
-я

 

н
ед

ел
я 

Основы театральной 

культуры  

Беседы о театре на тему 

«Что такое этюд». 

«Театр – это радость, театр 

– это необычный мир». 

Познакомить с 

особенностями 

театрального искусства, 

его синтетическим 

характером, 

коллективностью 

творчества 

 Воспитатели 

С
р

о
к
и

 

Планирование по неделям. 

Название мероприятия. 

Содержание занятия. 

 

Взаимодействие с 

родителями  

Ответственный за 

проведения 

мероприятия.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1
-я

 н
ед

ел
я
 О

К
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 

Использование различных 

видов музыкальной 

деятельности для работы 

по раскрепощению детей, 

подготовка к исполнению 

сольных выступлений. 

Знакомство с песней 

«Осень бродит по лесам» 

музыка Е. Тиличеевой 

 

 Музыкальный 

руководитель. 

«Первые шаги» 

 

Участие детей-артистов в 

развлечении для детей 

младших групп в роли 

«Осени» и «Дождика». 

Рассказ о первом опыте 

маленьких артистов. 

Консультации: 

«Влияние 

театрализованной игры 

на формирование 

личностных 

компетенций ребенка-

дошкольника», «Зачем 

ребенку кукольный 

театр?». 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

  
  
  
  
  
  
  

2
-я

 н
ед

ел
я 

 

Песни «Бродит осень по 

лесам» музыка 

Е.Тиличеевой, «Осень, как 

рыжая кошка» музыка и 

слова Куликовой. 

Разучивание песни и 

знакомство с новой 

песней. 

Рекомендации по 

разучиванию песни: 

выучить текст песен 

Музыкальный 

руководитель 

Культура и техника речи. 

Упражнение на дыхание, 

артикуляционная 

гимнастика. Работа над 

голосом. Беседа по сказке. 

Скороговорки. 

«Проколотый мяч», 

«Цокот копыт», «Мешок 

яблок», «лесные истории», 

«угадай». 

Развивать речевое 

дыхание. Учить 

пользоваться 

интонациями, улучшать 

дикцию. Расширять 

диапазон и силу звучания 

голоса, образный строй 

речи. 

 Воспитатели 
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3
-я

 н
ед

ел
я 

 

Инсценировка песни 

«Бродит осень по лесам» 

музыка Е.Тиличеевой 

Выявлять в процессе 

работы с детьми их 

музыкальные 

предпочтения путем 

участия в различных 

видах музыкальной 

деятельности. 

 Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

Страна «Кукляндия» 

Игры «Дом-1» «Дом-2» 

 

 

 

Знакомство со страной 

«Кукляндия», ее 

законами и правилами. 

Беседа с детьми о 

правилах выхода на сцену 

(выход, поклон и т.п), 

участии в представлении. 

 Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели  

Сказки осени. 

Музыкальная сказка 

«Осенняя история». Беседа 

по содержанию 

Познакомить детей 

музыкальной сказкой 

«Осенняя история»; 

учить связно и логично 

передавать мысли, полно 

отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. 

Побуждать слушать 

музыку, передающую 

образ героев сказки. 

 Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

  
4
-я

 н
ед

ел
я 

Музыкально-ритмический 

этюд «Осень, как рыжая 

кошка» 

Развивать специальные 

музыкальные 

способности (чувство 

ритма, памяти, 

интонационного слуха). 

 Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

Техника речи. 

Игры «Сочини 

предложение», «Фраза по 

кругу». Музыкально – 

ритмическая композиция 

«Танцуем сидя». 

Побуждать детей к 

сочинительству сказок; 

учить входить в роль; 

развивать творчество и 

фантазию детей; учить 

работать вместе, сообща, 

дружно. 

 Воспитатели 

Основы театральной 

культуры.  

Игра «Театральная 

разминка», Загадки о 

театральных профессиях, 

 

 

Мероприятие:  

Сольное выступление на 

тематическом занятии «Как 

прекрасна осень». 

Познакомить детей с 

профессиями: актер, 

режиссер, художник, 

композитор, костюмер; 

обсудить особенности 

этих профессий. 

 

 

 Воспитатели 
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 Каждый ребенок талантлив изначально, и музыкально - театрализованная деятельность 

дает возможность выявить и развить в ребенке то, что заложено в нем от рождения. Чем раньше 

начать работу с детьми по развитию их творческих способностей средствами театрального 

искусства, тем больших результатов можно добиться. 

Занимаясь с детьми театрализованной деятельностью, педагоги   стараются сделать 

жизнь детей интересной и содержательной, наполнить ее яркими интересными делами, 

радостью творчества, стремятся к тому, чтобы навыки, полученные в театрализованной 

деятельности использовать в повседневной жизни. 

Работа по развитию творческих способностей детей в театрализованной деятельности   

представляет собой систему творческих игр и этюдов. Она включает в себя: 

 просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

 игры-драматизации; 

 театрализованные игры; 

 музыкально- ритмические этюды; 

 инсценирование разнообразных сказок, песен; 

 творческие задания; 

 определение жанров в различных видах искусства; 

 передача движения в музыке, речи, рисунках; 

 упражнения по формированию выразительности исполнения; 

 упражнения по социально-эмоциональному развитию детей. 

Основные направления работы с детьми педагогов: 

1.Театрально-игровая деятельность (игры – превращения, театральные этюды) 

2. Ритмопластика 

3.Художественно-речевая деятельность 

4.Основы театральной культуры 

5.Работа над спектаклем 

6.Культура и техника речи. 

Основные формы работы музыкального руководителя и способы поддержки развития 

детей; 

1. Фонопедические упражнения 

2. Игры со звуком 

3. Работа с «руками» 

4. Игры с пением 

5. Музыкально – ритмические движения 

Работа с родителями проводится в следующих направлениях: 

•Психологическое сопровождение (расширение возможностей понимания одаренности, 

установление и развитие отношений сотрудничества и партнерства родителей с ребенком-

педагогом). 

• Организация информационной среды для родителей (беседы, консультации и т.д.) 
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•Совместная практическая деятельность ребенка-родителей-педагогов (совместные 

мероприятия, концерты, досуги, театрализованные представления, конкурсное движение). 

На основе театрализованной деятельности можно реализовать практически все задачи 

воспитания, развития и обучения воспитанников.  

  

6.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОП ДО 

 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в Учреждение представляют собой систему нормативов и 

регламентов (психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, 

а также к развивающей предметно пространственной среде), необходимых для обеспечения 

реализации Программы и достижения планируемых результатов дошкольного образования.  

 

6.1 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

 

Успешная реализация программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями:  

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, 

понимание неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, 

какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к 

развивающейся личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных 

возможностях и способностях у каждого воспитанника;  

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм 

организации процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, 

образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-

обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и другое), так и 

традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие 

рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 

обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом;  

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней 

образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, 

изменение форм и методов образовательной работы, ориентация на стратегический 

приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться);  

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным 

особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного 

периода, социальной ситуации развития);  

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка 

образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально- 
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личностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его 

индивидуальности, в которой ребёнок реализует право на свободу выбора деятельности, 

партнера, средств и прочее;  

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение 

его образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга);  

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на 

основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и 

условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования;  

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов родительского и профессионального сообщества;  

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания 

и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья;  

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся;  

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

обучающихся;  

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Федеральной программы в ДОО, 

обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам 

родительского и профессионального сообществ;  

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы 

образования, культуры, физкультуры и спорта, другими социально- воспитательными 

субъектами открытой образовательной системы), использование форм и методов 

взаимодействия, востребованных современной педагогической практикой и семьей, 

участие всех сторон взаимодействия в совместной социально- значимой деятельности;  

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса её 

социализации;   

16) предоставление заинтересованным лицам, широкой общественности;  

17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, 

поиска, использования материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в 

информационной среде.  
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6.2 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

Группы, а также территории, прилегающей к Организации для реализации Программы; 

-материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей детей. 

 Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

-реализацию различных образовательных программ;  

-необходимые условия для коррекции недостатков речевых нарушений и задержки 

психического развития воспитанников с ТНР и ЗПР; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

-развитие, стимулирование различных видов детской деятельности: игровой, 

познавательной, исследовательской активности, экспериментирования с доступными детям 

материалами, творческой активности всех воспитанников. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность:  

-общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) 

-детей и взрослых, 

-двигательной активности детей,  

            -возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание 

образовательных областей:  

-социально-коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

                   -художественно-эстетическое развитие;  

-физическое развитие. 

 Развивающая предметно-пространственная среда в группах строится с учетом 

комплексно-тематического принципа построения воспитательно-образовательного 

процесса, является подвижной (в ней отражается тема проживания) и включает 

сотворчество воспитателя с детьми в оформлении группы. 

Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Содержательно-

насыщенная 

Оснащённость средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими). Игровое, спортивное, оздоровительное оборудование 

и инвентарь. 

Учет возрастных возможностей детей; специфики содержания 

ОП (60%/40%) 
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Трансформируем

ая (гибкая) 

Возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от: образовательной ситуации; меняющихся интересов; 

возможностей детей. 

Реализация принципа «возьми и измени». 

Вариативная Наличие в организации или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Полифункциона

льная 

 

Предполагает: возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в организации 

или группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей 

в детской игре). 

Доступная 

 

Предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасная  Комфортность и безопасность обстановки, выполнение 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, а так же правил 

пожарной безопасности. 

 

Функциональное использование и оснащение помещений МДОБУ «ДСКВ №12» 

 

Функциональное использование и 

оснащение помещений ДО 
Оснащение 

Групповые комнаты: 

организация совместной 

образовательной деятельности с 

детьми; самостоятельная детская 

деятельность. 

 

 Центр речевой активности. 

 Центр игры (ранний возраст)/Центр творческих 

игр (дошкольный возраст). 

 Центр сенсорного развития (ранний возраст)/ 

Центр логико-математического развития 

(дошкольный возраст). 

 Центр природы и экспериментирования. 

 Центр изобразительной деятельности (ранний 

возраст).  

 Центр изобразительного творчества 

(дошкольный возраст). 

 Центр строительных игр (ранний возраст)/ 

Центр строительно-конструктивных игр 

(дошкольный возраст). 

 Центр музыкальной деятельности. 

 Центр двигательной активности. 
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Групповая приемная: раздевалка 

для детей; отражение 

эмоционального состояния детей; 

носитель информации для 

родителей; функция просвещения 

родителей; выставки детского 

творчества. 

Стенды с творчеством детей; уголок здоровья; 

уголок психолога; уголок безопасности; уголок 

музыкального руководителя; информационные 

стенды для родителей. 

Физкультурная комната: 

- обучающая функция (обучение 

основным видам движения); 

- развивающая функция 

(развитие физических качеств 

ребёнка); 

- оздоровительная; 

Используется для проведения 

утренней зарядки, физкультурных 

занятий, открытых мероприятий 

для детей и родителей, ведения 

кружковой работы. 

Создана среда для обучения детей ориентировке в 

пространстве (разметка пола), баскетбольные щиты, 

мишени, шведские стенки, веревочные лестницы, 

кольца, перекладины, канаты, волейбольная сетка, 

маты, батут, мелкий спортивный инвентарь. 

Музыкальный зал: 

- обучающая функция; 

- развивающая функция; 

- просветительская функция; 

- концертная деятельность; 

- развлекательная функция. 

Рояль; электрическое пианино; атрибуты к танцам и 

играм; костюмы и элементы костюмов; детские 

музыкальные инструменты; дидактические пособия; 

мультимедийная доска; музыкальный центр; 

театральная ширма-бибабо; мелкий раздаточный 

материал. 

Кабинет педагога – психолога:  

- консультирование 

родителей; 

- консультирование 

педагогов и других 

специалистов ДО; 

- индивидуальные занятия с 

детьми; 

- групповые занятия с 

детьми; 

- работа с документацией. 

Рабочие зоны: 

-зона консультативной работы; 

-зона диагностической работы; 

-зона коррекционно-развивающей работы; 

-игровая зона; 

-зона релаксации и снятия эмоционального 

напряжения; 

-рабочая зона психолога. 

 

Примерная развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений 

МДОБУ «Детский сад комбинированного вида №12» п. Романовка для 

самостоятельной деятельности детей. 

 

(описание примерное и зависит от возраста и индивидуальных особенностей детей) 
 

Образова

тельная 

область 

Название центра 

развития 

Функционально

сть 
Оснащение 



194 

 

Ф
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е 
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в
и
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Центр 

двигательной 

активности в 

групповой 

комнате 

(спортивный 

уголок). 

Расширение 

индивидуального 

двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности. 

Оборудование для основных движений: 

ходьбы, бега, равновесия (доска ребристая, 

мешочки с песком), прыжков (скакалки), 

катания, бросания, ловли (мячи и обручи 

разных размеров, мешочки с грузом 

разного веса, кегли, кольцебросс и т.д.); для 

общеразвивающих упражнений (мячи, 

гантели, флажки, палки и ленты 

гимнастические); атрибуты к подвижным и 

спортивным играм; дорожки «Здоровья»; 

схемы выполнения физических 

упражнений. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е.

 

Центр опытно -

экспериментальн

ой активности 

Расширение  

познавательного 

опыта 

Микроскопы, лупы, магниты, зеркала, 

песочные часы, воронки, колбы, баночки, 

контейнеры, сантиметр, компас, 

секундомер, пинцеты, шнурки, разовая 

посуда (стаканы, тарелки, ложки), весы, 

бросовый материал для опытно-

экспериментальной деятельности 

(камешки, шишки, деревянные брусочки и 

т.д.); опорные схемы для выполнения 

опытов. 

Центр природы и 

труда. 

Расширение 

познавательного 

опыта, 

использования 

его в трудовой 

деятельности. 

Комнатные растения в соответствие с 

возрастными рекомендациями; детская 

литература природоведческого 

содержания; муляжи фруктов, овощей; 

дикие и домашние животные; инвентарь 

для трудовой деятельности: лейки, 

пульверизатор, фартуки, совочки, посуда 

для выращивания рассады и др.; 

природный и бросовый материал; 

мнемотаблицы.  

Центр 

развивающих игр. 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей. 

Настольно-печатные игры, дидактические 

игры, пазлы. 

Центр 

конструктивной 

активности. 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца. 

Напольный строительный материал, 

конструктор Лего, пластмассовые кубики, 

транспортные игрушки, конструкторы 

разных видов, схемы построек. 

Р

еч
ев

о
е 

р
аз

в
и

ти

е.
 

Центр речевой 

активности 

«Речевичок» 

Совершенствова

ние процесса 

развития и 

коррекции речи 

Предметные картинки-опоры, 

артикуляционные уклады схемы, пособия 

для развития дыхания (разноцветные 

шарики, султанчики, бумажные снежинки, 
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детей.  

Формирование 

фонематического 

восприятия и 

слуха.  

Развитие 

артикуляционной 

моторики.  

Развитие связной 

речи 

вертушки-карандаши; колокольчики из 

фольги на ниточке и т.д.); материал по 

звукоподражанию (шумовые инструменты, 

звуковые коробочки); предметные и 

сюжетные картинки для высказывания 

звуков и их автоматизации, 

индивидуальные пособия для 

звукобуквенного анализа, схемы слова, 

звуковые дорожки, звуковая лесенка; игры 

и пособия по автоматизации звуков, игры 

по лексике и грамматике (предметные 

картинки по лексическим темам); игры по 

развитию связной речи; материал по 

грамоте (магнитная доска; наборы 

магнитных букв; кассы букв и слогов), 

кубики «Азбука в картинках», «Учись 

читать», «Умные кубики», «Слоговые 

кубики»; мнемотаблицы, мнемолинейки 

для составления сказок и рассказов. 

«Книжный 

уголок». 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с 

книгой, находить 

в ней нужную 

информацию. 

Детская художественная литература в 

соответствие с возрастом детей; 

иллюстрации, портреты, детская 

периодическая печать, журналы, книги, 

сделанные руками детей, педагогов и 

родителей. 

Центр 

театрализованной 

деятельности. 

Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, 

стремление 

проявить себя в 

ролевых играх, в 

играх-драматиза-

циях. 

Развитие речи 

детей. 

Ширма, разные виды театра (бибабо, 

теневой, кукольный, настольный, 

пальчиковый, перчаточный, ролевой, и 

др.); мнемотаблицы. 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-
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м
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н

и
к
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в
н

о
е 

р
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в
и
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Центр игровой 

активности. 

Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся 

знаний об 

окружающем 

мире в игре. 

Накопление 

жизненного 

опыта. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Центр 

безопасности. 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

Дидактические и настольные игры по 

профилактике ДТП, макеты перекрестков, 

дорожные знаки. макеты пожарной 

безопасности; детская литература о ПДД, 
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повседневной 

деятельности. 

ППБ, о безопасности дома, на улице, о 

профилактике терроризма и т.д. 

Патриотический 

уголок. 

Расширение 

краеведческих 

представлений 

детей, накопление 

познавательного 

опыта.  

Развитие 

гражданской 

позиции. 

Формирование 

патриотических 

чувств. 

Флаг, герб России, портрет президента; 

иллюстрации, альбомы, фотографии, 

художественная литература, макеты, 

народные промыслы. 

Х
уд

о
ж

е
ст

в
ен

н
о
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и
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е 
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в
и
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Центр 

творческой 

активности. 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности.  

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца. 

Цветные карандаши, восковые мелки, 

писчая бумага, краски, гуашь, кисти 

(разного размера) для рисования, 

пластилин, трафареты, раскраски; 

дополнительный материал: листья, 

обрезки бумаги, кусочки дерева, кусочки 

поролона, лоскутки ткани, палочки и т.д.; 

пооперационные карты. 

Центр 

музыкального 

творчества. 

Развитие 

творческих 

способностей в 

самостоятельно - 

ритмической 

деятельности. 

Магнитофон, музыкальные инструменты; 

музыкально-дидактические игры, 

предметные картинки «Музыкальные 

инструменты»; портреты музыкантов, 

композиторов, поэтов. 

 

6.3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ, ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ 

МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ 

Образовательный процесс в МДОБУ «ДСКВ №12» организуется в соответствии с: 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Материально-технические условия МДОБУ «Детский сад комбинированного вида 

№12» п. Романовка, позволяют реализовать ее цели и задачи ОП ДО, в том числе: 
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- осуществлять все виды детской деятельности, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной образовательной 

программы, в создании условий для ее реализации, а также образовательной среды, 

уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии; 

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 
 

Материально-технические условия позволяют обеспечить: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнения требований– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, в 

том числе:  

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников. 

 

МДОБУ «Детский сад комбинированного вида № 12» п. Романовка имеет необходимые 

для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности: 

- учебно-методический комплект Программы; 

- помещения для занятий;  

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающихся; 

- мебель, техническое оборудование и хозяйственный инвентарь. 
 

1.4.1. Описание материально – технического обеспечения Программы 
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Вид помещения 

Функциональное использование 
Оснащение 

Кабинет заведующего Учре5ждения. 

Осуществление руководства деятельностью 

ДО; индивидуальные консультации, беседы с 

сотрудниками и родителями. 

Компьютер, принтер, факс, интернет. 

Библиотека нормативной правовой 

документации. Документации по содержанию 

работы в учреждении (локальные акты охрана 

труда, приказы, пожарная безопасность, 

договоры с организациями и т. д.). 

Кабинет заместителя заведующего по 

безопасности. 

Осуществление деятельности по 

обеспечению безопасного пребывания детей 

и сотрудников в МДОБУ. 

Компьютер, принтер, факс, интернет. 

Документации по охране труда, пожарная 

безопасность и т. д.). 

Методический кабинет. 

Осуществление методической помощи 

педагогам; организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и других форм 

повышения педагогического мастерства; 

выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с детьми 

по различным направлениям. 

Компьютер, принтер, интернет. Библиотека 

педагогической, методической, детской 

литературы, периодических изданий. 

Демонстрационный и раздаточный материал для 

занятий. Опыт работы педагогов. Документация 

по содержанию образовательной работы 

учреждения (годовой план, протоколы 

педсоветов, учета поступающих и используемых 

материалов, работа по аттестации педагогов, 

информация о состоянии работы по реализации 

образовательной программы дошкольного 

образования и т.д. 

Групповые комнаты. 

Проведение режимных моментов; проведение 

занятий с детьми в соответствии с 

образовательной программой ДО; совместная 

и самостоятельная деятельность детей. 

Детская мебель для практической 

деятельности. Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин», 

«Аптека», «Школа», «Библиотека», и др. Центры 

детской активности: спокойная зона: центр 

математики и сенсорики, уголок уединения, 

книжный уголок, речевой уголок, уголок 

природы; зона средней активности: центр 

конструирования, центр творчества; зона 

повышенной активности: спортивный уголок, 

центр музыки и театра, центр игры. 

Методические пособия в соответствии с 

возрастом детей. (В каждой группе организация и 

наполняемость центров/уголков соответствует 

возрасту и индивидуальным особенностям 

детей). 

Спальное помещение. 

Дневной сон; гимнастика пробуждения и 

Спальная мебель. Шкаф с методической 

литературой и пособиями. 
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оздоровительные мероприятия после 

дневного сна. 

Туалетная комната. 

Формирование культурно-гигиенических 

навыков у детей; хранение уборочного 

инвентаря. 

Сантехническое оборудование. Зеркало. Шкаф 

для хранения уборочного инвентаря. Шкафчики 

для полотенец. 

Приёмная комната (раздевалка). 

Информационно-просветительская работа с 

родителями. 

Шкафчики для раздевания детей, скамьи. 

Информационные стенды для родителей, 

выставка детского творчества. 

Кабинет учителя-логопеда. 

Занятия по коррекции речи (групповые, 
подгрупповые, индивидуальные); 

консультативная работа с педагогами и родителями 

по коррекции речи детей. 

Зеркало. Дополнительное освещение у зеркала. 

Стол и стулья для учителя-логопеда и 
воспитанников. Шкаф для методической 

литературы, пособий. Наборное полотно, 

ковролин. Персональный компьютер. Другое 
оборудование согласно паспорту логопедического 

кабинета. 

Кабинет учителя-дефектолога. 

Занятия по коррекции (групповые, 
подгрупповые, индивидуальные); 

консультативная работа с педагогами и  

родителями по коррекции речи детей. 

Стол и стулья для учителя-дефектолога и 

воспитанников. Шкаф для методической 
литературы, пособий. Наборное полотно, 

ковралин. Магнитная доска. Персональный 

компьютер. Другое оборудование согласно 
паспорту кабинета дефектолога. 

Физкультурная комната. 

Физкультурные занятия, спортивные досуги, 

развлечения, праздники. 

Гимнастические стенки. Спортивный комплекс. 

Скамейки гимнастические, г гимнастические маты. 

Спортивное оборудование согласно паспорту 
физкультурного зала. Магнитофон. 

Музыкальный зал. 

Занятия по музыкальному воспитанию; 

тематические досуги; развлечения; 
театральные представления; праздники и 

утренники. 

Рояль. Музыкальный центр. Цифровое пианино. 

Музыкальные инструменты для воспитанников. 

Мультимедийная установка (проектор, экран, 
ПК). Система хранения методического 

обеспечения музыкальной деятельности. Детские 

стулья. Ширма для театрализованной 
деятельности. Оборудование, согласно паспорту 

музыкального  зала. 

Кабинет педагога-психолога. 

Занятия по коррекции; консультации для 

педагогов и родителей по вопросам коррекции. 

Стол и стулья для педагога-психолога и 

воспитанников. Шкаф для методической 
литературы, дидактических пособий. 

Персональный компьютер. Другое оборудование 

согласно паспорту кабинета педагога-психолога. 

Медицинский кабинет. 

Осмотр детей, консультации медицинского 

персонала; консультативно-просветительская 

работа с родителями и сотрудниками; 

проведение вакцинации. 

Прививочный кабинет, медицинский кабинет, 

изолятор. 

Коридоры Учреждения. 

Информационно-просветительская работа с 

сотрудниками учреждения и родителями; 

обучающая информация для воспитанников. 

Стенды для родителей. Стенды для сотрудников 

(административный стенд, охрана труда, 

пожарная безопасность, методическая 

деятельность, первая помощь, стенд пищеблока). 

Выставки детского творчества, материал по 

безопасности жизнедеятельности дошкольников. 
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Прогулочные участки. 

Прогулки, наблюдения; игровая 

деятельность; самостоятельная двигательная 

деятельность; физкультурные занятия на 

улице; развитие двигательных навыков; 

трудовая деятельность на участке, цветниках, 

клумбах; индивидуальная работа с детьми; 

проведение утренней гимнастики в теплое 

время года. 

Игровое, функциональное, (навесы, столы, 

скамьи), спортивное оборудование. Цветники, 

клумбы, вазоны с цветами. Атрибуты для игровой 

и трудовой деятельности на участке: лопатки, 

совки, грабли, рыхлители, ведерки и т.д. 

Спортивная площадка. 

Физкультурные занятия, спортивные досуги, 

развлечения, праздники. 

Футбольные ворота. «Змейка». 

 

Обеспеченность образовательного процесса ТСО 

 
Технические 

средства ДО 
Группа Музыкаль

ный зал 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Кабинет 

учителя-

дефектолог

а 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Спортивна

я комната 

Телевизор  
Группы № 

15, 17 
     

Мультимедийный 

проектор 

Группы № 

15, 5 
     

Интерактивная доска   +  +   

Настенный планшет 

Группы № 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 

12, 13, 14, 

15, 16 

     

Музыкальный центр 
Группы № 

17 
+     

Ноутбук  

Группы № 

2, 5, 9, 10, 

13 

2 + +   

Магнитофон  
Группы № 

4, 8, 12 
+    + 

Аппараты БОС 

дыхание 
  2 шт.    

Магнитолы 
Группы № 
15, 9,10,16 

     

Медиа проектор  +     
Цифровое 

фортепиано  

Группы № 

15, 16, 17 
2     

Интерактивный пол  +     

Компьютер      +  
 

 

6.4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ, 

СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Реализация образовательной программы дошкольного образования обеспечивается 

следующим методическим комплексом. 
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Образовательная 

программа 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, 6-е издание 

 Ранний возраст 

Методические пособия 

  Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 2—

5 лет. — М., 2014. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений, 2-3 года 

Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста. Планирование образовательной деятельности 2-3 года 

Литвинова О.В. Речевое развитие детей раннего возраста, часть 

Словарь. ЗКР. Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты 

занятий, для детей 2-3 лет 

Литвинова О.В. Речевое развитие детей раннего возраста, часть 2. 

Восприятие художественной литературы, для детей 2-3 лет 

Литвинова О.В. Речевое развитие детей раннего возраста, часть 3. 

Владение речью как средством общения. Конспекты занятий. для детей 

2-3 лет 

Додокина Н.Д. Речевое развитие. Игры -занятия. Карточное 

планирование. Сентябрь- май., 2-3 года. 

Нищева Н.В. Веселые потешки и пестушки, для самых маленьких 

Колдина Д.Н. Лепка в детском саду, 2-3 года 

Колдина Д.Н. Рисование в детском саду, 2-3 года 

Колдина Д.Н. Аппликация в детском саду, 2-3 года 

Наглядно -дидактический комплект для организации образовательной 

и совместной деятельности с детьми раннего возраста 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду от 2-7 

лет 

Петрова В.А. Музыка малышам, 2-3 года. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. Нотный материал 

Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий, 2-3 года 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр, 2-3 года 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика,2-3 года 

Школа Семи Гномов 2-3 гнома 

 «Познавательное развитие» 

Методические пособия 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением, 

3-4 года 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением, 

4-5 лет 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением, 

5-6 лет 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением, 

6-7 лет 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. Формирование целостной картины мира. 
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Познавательно-информационная часть, игровые технологии, 3-4 года 

Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-информационная часть, игровые технологии, 4-5 лет 

Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-информационная часть, игровые технологии, 5-6 лет 

Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-информационная часть, игровые технологии, 6-7 лет 

Козина И.В. «Лексические темы по развитию речи детей дошкольного 

возраста» 3-4 года 

Козина И.В. «Лексические темы по развитию речи детей дошкольного 

возраста» 4-5 лет 

Козина И.В. «Лексические темы по развитию речи детей дошкольного 

возраста» 5-6 лет 

Козина И.В. «Лексические темы по развитию речи детей дошкольного 

возраста» 6-7 лет 

Пантелеева Л.В. Музей и дети. — М., 2000. 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика обучения дошкольников 

иностранному языку. - М., 2010. 

Рыжова Н.А. Почва — живая земля. — М., 2005. 

 Рыжова Н.А. Что у нас под ногами: Песок. Глина. Камни. — М., 2005. 

 Социально-коммуникативное развитие 

Методические пособия 

  Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольнов, 2-3 года  

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.  

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в дошкольном учреждении:  

Для занятий с детьми 3-7 лет.  

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 

лет).  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (34 

года).  

Губавова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 

лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (56 

лет)  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет)  

Качанова И.А., Лялина Л.А. Традиционные игры в детском саду. — М., 

2011. 
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Занимаемся искусством с дошкольниками: метод. пособие / Под ред. 

Тарасовой К.В.М., - 2011. 

Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Младший дошкольный 

возраст /Сост.: Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л. 

— М., 2008. 

Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Старший дошкольный 

возраст /Сост.: Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л. 

— М., 2009. 

 

 «Речевое развитие» 

Методические пособия 

 Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 3—

5 лет.,5-7 лет —М., 2014. 

Нищева Н.В., Нищев В.М. Веселые чистоговорки 

Нищева Н.В. Веселая пальчиковая гимнастика, 4-7 лет 

Нищева Н.В. Веселая мимическая гимнастика 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» 3-4 года 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» 4-5 лет 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» 5-6 лет 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» 6-7 лет 

Затулина Г.Я.  Занятия по развитие речи в детском саду. Вторая 

младшая группа детского сада 

Затулина Г.Я.  Занятия по развитие речи в детском саду. Средняя группа 

детского сада 

Затулина Г.Я.  Занятия по развитие речи в детском саду. Старшая 

группа детского сада 

Затулина Г.Я.  Занятия по развитие речи в детском саду. 

Подготовительная группа детского сада 

Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. — 

М., 2012. 

Дурова Н.В., Рычагова Е.С. Я читаю, я играю, я учусь: Книга для 

развития навыков чтения у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. — М., 2003. 

 

 «Физическое развитие» 

Методические пособия 
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 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр, 2-7 лет 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду,3-4 года 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду, 4-5 лет 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду, 5-6 лет 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду, 6-7 лет 

Харченко Т.Е. Организация двигательной деятельности детей в детском 

саду/– СПб., Детство-пресс, 2009. 

Дедулевич М.Н. Играй – не зевай: подвижные игры с дошкольниками: 

пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений /– 

М.: Просвещение, 2007. 

Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: 

Практические разработки игровых физкультминуток, игровых 

упражнений, гимнастических комплексов и подвижных игр (средняя, 

старшая, подготовительная группы). /– М.: ВАКО, 2005. 

Адашкявичене Э.Й. -Спортивные игры и упражнения в детском саду / 

М., Просвещение, 1992. 

Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет / – М., Айрис-

пресс, 2004. 

Коротков И.М.Подвижные игры детей /– М., Сов. Россия,2007. 

Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-

5 лет /. – М., ГНОМ и Д, 2005. 

Утробина К.К.  Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-

7 лет /. – М., ГНОМ и Д., 2005. 

Лысова В.Я. Спортивные праздники и развлечения для дошкольников /. 

– М., АРКТИ, 2000. 

Луконина Н.Н. 15. Физкультурные праздники в детском саду. / - М., 

Айрис- пресс, 2006. 

Кудрявцев В.Т., Б.Б. Егоров Развивающая педагогика оздоровления /- 

М., Линка-Пресс, 2000. 

 Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка /. – М., 

Просвещение, 2003. 

Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДО / М., ТЦ Сфера, 

2008. 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни 

дошкольников /. – М., Мозаика-Синтез, 2009. 

Никанорова Т.С., Сергиенко Е.М. Здоровячок /. – Воронеж, 2007. 

Широкова Г.А. Оздоровительная работа в ДО. - Ростов на Дону: Феникс, 

2009. 

Кочеткова Л.В. Оздоровление детей в условиях детского сада / - М., ТЦ 

Сфера, 2008. 

Доскин В.А., Голубева Л.Г. Растем здоровыми /. – М. Просвещение, 

2003. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье /. - М., ТЦ Сфера, 2005. 

Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет 

/. - М., ТЦ Сфера, 2004. 

 Примерная программа физического образования и воспитания детей 

логопедических групп с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет. – СПБ.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013. 

 

 Художественно-эстетическое развитие 

Методические пособия 
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Слушание 

музыки 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колдина Д.Н. Лепка в детском саду, 3-4 года 

Колдина Д.Н. Лепка в детском саду, 4-5 лет 

Колдина Д.Н. Лепка в детском саду, 5-6 лет 

Колдина Д.Н. Лепка в детском саду, 6-7 лет 

Колдина Д.Н.  Аппликация в детском саду, 3-4 года 

Колдина Д.Н. Аппликация в детском саду, 4-5 лет 

Колдина Д.Н. Аппликация в детском саду, 5-6 лет 

Колдина Д.Н. Аппликация в детском саду, 6-7 лет 

Колдина Д.Н. Рисование в детском саду, 3-4 года 

Колдина Д.Н. Рисование в детском саду, 4-5 лет 

Колдина Д.Н. Рисование в детском саду, 5-6 лет 

Колдина Д.Н. Рисование в детском саду, 6-7 лет 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. — М., 2014. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду от 2-7 л 

Каплунова И.М., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий, CD диски, 3-4 года 

Каплунова И.М., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий, CD диски,4-5 лет 

Каплунова И.М., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий, CD диски,5-6 лет 

Каплунова И.М., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий, CD диски6-7 лет 

 

Зацепина Н.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду. Методическое 

пособие». – М.:Мозаика-Синтез 2005-2010. 

 Тютюнникова Т.Э. «Крошечная музыка» (Хрестоматия по слушанию 

музыки для дошкольников). – Москва.2010. 

Метлов Н.А. «Музыка детям». М. «Просвещение».1985. 

Чешева С.И. «Музыкальные произведения для слушания в детском 

саду». Учпедгиз,1956. 

Бекиной С.И. «Учите детей петь» под ред. Т.М. Орловой,.-

М.,Просвещение.1987. 

- песни и упражнения для детей 3-4 года; 

- песни и упражнения для детей 4-5 лет; 

- песни и упражнения для детей 5-6 лет; 

-песни и упражнения для детей 6-7 лет. 

Ветлугина Н. «Музыкальный букварь». – М.1968. 

Ветлугина Н., Дзержинская И., Комиссарова «Музыка в детском саду», 

М,1984. 

Вихарева Г.П. – сборники песен для детей. 

Кацер О.В. «Игровая методика обучения детей пению»: «Музыкальная 

палитра»,СПб,2005. 

- Песенник для детей «Буратино», вып.4,6. Всесоюзное издательство 

«Советский композитор», Ленинградское отделение 1989,составитель – 
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Музыкально 

ритмические 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

 

Музыкальная 

литература для 

праздников  

 

Журналы: 

В.Модель. 

- Сборник детских песен «Гусельки». 

- «Песни для детей» Н. Метлов. Издательство, Советский композитор, 

1974. 

 

Буренина А.И. «Коммуникативные танцы – игры для детей». – СПб 

«Музыкальная палитра», 2004. 

 Федорова Г.П. «Новый год у ворот». – СПб, «Музыкальная 

палитра»,2008. 

 Бекина С.И., Ломова Т.П. «Музыка и движение». Выпуски 1,2,3. –М., 

«Просвещение»,1984; 

 Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика для детей» выпуски 1,2,3,4,5. – 

СПб «Музыкальная палитра». 

Родина М.И. «Кукляндия». Учебно-методическое пособие по 

театрализованной деятельности. – СПб «Музыкальная палитра»,2008. 

Буренина А.И. «Театр всевозможного: от игры до 

спектакля».СПб.:Музыкальная палитра,2002. 

Кацер О.В., С.А. Коротаева «Музыка.Дети.Здоровье». Игровая 

методика развития музыкальных способностей детей. Часть 1.Часть 2.-

СПб. 

Бабаджан Т.С. «Музыкальное воспитание детей раннего возраста». 

М.:Просвещение,1957. 

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». 

Раевская Е.Н. «Музыкально-двигательные упражнения в детском саду», 

Москва,1991. «Нам весело», Москва, Просвещение, 1973. 

 «Необыкновенные путешествия» библиотека программы «Ладушки», 

СПб, 2013. Невская нота. 

Фурмина Л.С., Шибицкая А.Е., Пантелеева Л.В., «Развлечения в 

детском саду» «Просвещение»,1975 

 

Тютюнникова Т.Э. «Элементарное музицирование: музыка, речь, 

движение»: 

«Веселая шарманка»; 

«Звездная дорожка»; 

«Песенки-бусинки»; 

Кононова Н.Г. «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах» М., «Просвещение»,1990. 

Бублей С. «Детский оркестр», Музыка,1983. 

 

Н.Б. Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в детском 

саду.Методическое пособие». – М.: Мозаика-Синтез 2005-2010 

 

«Музыкальный руководитель» 

«Дошкольное воспитание» 

«Музыкальная палитра» 

«Колокольчик» 

 Наглядно-дидактические пособия 

 

 Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. «И в лесу, и на носу... Развиваем 
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мышление и речь. Учимся рассуждать». — М., 2004. 

Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. «Яблоки - веники, весело 

мне» - М., 2005. 

 Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. «Игровые диалоги». 

Книга для занятий с детьми. - М., 2005. 

Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. «Раз — словечко, два — 

словечко». Книга для занятий с детьми. — М., 2005. 

-Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. «Ходят ушки на 

макушке». — М.,2005. 

 Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. «На всякого Егорку есть поговорка». 

Развитие речи. - М., 2003. 

 Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. «Поговорки от Егорки». Развитие речи. 

— М., 2003. 

Казакова Т.Г. «Цветные пейзажи». — М., 2003. 

Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается 

Родина» для приобщения детей к народной культуре и ознакомления с 

традиционными промыслами. Темы: «Дымковские игрушки», 

«Филимоновские игрушки», «Золотая Хохлома», «Небесная Гжель», 

«Веселый Городец», «Вологодское кружево», «Румяные матрешки», 

«Солнечная керамика», «Чудесные писанки», «Старинные изразцы», 

«Рукотворная береста» и др. - М., 2014. 

- Лыкова И.А. Серия книг «Мастерилка» для индивидуального детского 

творчества и взаимодействия педагога с семьей». Темы: «Бабушкины 

куколки», «Мукосольки», «Домашний натюрморт», «Пластилиновый 

спектакль», «Золотая рыбка» (коллаж из листьев), «Наше папье-маше», 

«Соломенный бычок», «Театр на пальчиках», «Кукольный театр» и др.- 

М., 2014. 

Лыкова И.А. «Пластилиновый спектакль». — М., 2003. 

Пантелеева Л.В. «Детское рукоделие». — М., 2004. 

 Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет». — М., 2003.  

Парамонова Л.А. «Бумажная пластика (конструирование из бумаги)». 

— М., 2003. 

Протасова Е.Ю. «Строим, лечим, учим (детям о профессиях)». — М., 

2003. 

Родина Н.М. «Вкусная история. Путешествие по времени». — М., 2003. 

Родина Н.М. «Вчера и сегодня (историческое прошлое в сказках и 

картинках)»- М., 2003. 

Родина Н.М. «Московский кремль. Я живу в России». — М., 2003. 

 Родина Н.М. «Добро пожаловать на карнавал». — М., 2002.  

 

 Литература для самообразования педагогов: 

 

 Арнаутова Е.П. «В гостях у директора». Беседы с руководителем 

дошкольного учреждения о сотрудничестве с семьей. — М., 2004. 

 Арнаутова Е.П. «Воспитание детей в семьях разных типов». В помощь 

воспитателям ДО в работе с родителями. Вып.9. — М., 2012. 

 Арнаутова Е.П. «Опрос как метод изучения семейного воспитания 

дошкольников». Специалистам структурных подразделений ДО. — М., 

2007. 

 Арнаутова Е.П. «Педагог и семья / Профессиональная библиотека 

работников дошкольных учреждений» — М., 2002. 
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Арушанова А.Г. «Речь и речевое общение детей. Развитие 

диалогического общения». -M., 2008. 

Арушанова А.Г., Рычагова Е.С., Сигал К.Я., Юрьева Н.М. «Проблемы 

развития речи в психолингвистическом и лингводидактическом 

освещении». — М., 2014. 

Богина Т.Л. «Медико-педагогические основы охраны здоровья 

дошкольников»- М., 2004. 

Давидчук А.Н. «Индивидуально-ориентированное обучение детей (3—

5 лет)» - М., 2000. 

 Давидчук А.Н. «Познавательное развитие дошкольников в игре». - М., 

2013. 

 Давидчук А.Н., Селихова Л.Г. «Дидактическая игра - средство 

развития дошкольников   3-7 лет». - М., 2013. 

 Казакова Т.Г. «Детское изобразительное творчество». - М., 2006. 

Протасова Е.Ю., Проскурина З.А., Родина Н.М. «Особенности 

обучения детей дошкольного возраста в условиях многоязычия». — 

М., 2007. 

 Рыжова Н.А. «Лаборатория в детском саду и дома». Учебно-

методическое пособие книга и CD-диск. — М., 2009. 

 Рыжова Н.А и др. «Мини-музей в детском саду». — М., 2008. 

 Рыжова Н.А. «Экологическая тропинка в детском саду». Учебно-

методическое пособие - книга и CD-диск. — М., 2009. 

Рыжова Н.А. «Экологический Атлас «Моя Москва» для детей и 

родителей». — М, 2005. 

Рыжова Н.А. «Экологический паспорт детского сада: среда, здоровье, 

безопасность». Учебно-методическое пособие — книга и CD-диск. — 

М., 2009. 

Трифонова Е.В. «Режиссерские игры детей дошкольного возраста». — 

М., 2011. 

Шулешко Е.Е. «Понимание грамотности». Обучение дошкольников 

чтению, письму счету. — М., 2001. 

Парциальная программа «Патриотическое воспитание детей 2 – 7 лет». 

 Альбом «Моя малая Родина» - (самиздат). 

 Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников» 

(конспекты занятий) - ТЦ Перспектива 2008г. Москва. 

Ватагин Н.А., Шаталина М.А. «На Дороге Жизни». 

 Воскобойников В. «Девяносто дней мужества» - изд. «Малыш». 1987 г. 

Дудин М.А., Соловьёв В.Б. «Ради твоей жизни» - Лениздат. 1967г. 

Зацепина М.Б. «Дни военной славы» - 2008-2010г. Москва. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живём в России» (ст.гр., под.гр.) - изд. 

Скриптерий 2003г. 

Камратова Н.Г., Грибова Л.Ф. «Мир, в котором я живу» - Т.Ц. Сфера 

2006г. Москва 

Кассиль Л. «Главное войско» - Мои первые книжки - Детская 

литература.1967г. Москва. 

 Колесов Б. «Солдат Ванюша» - Детская литература 1984г. Москва. 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. «Патриотическое воспитание детей 6-

7лет». - Сфера 2007-2008г. Москва. 

Кондрыкинская Л.А. «Дошкольникам о защитниках отечества» - изд. 

«Сфера» 2006г. 

Логинова Л.В. «Что может герб нам рассказать» (нетрадиционные 
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формы работы с дошкольниками по патриотическому воспитанию) – 

изд.  Скриптерий 2003г. 

 Макаренко Я. «Знамя победы» - Фрунзе Адабият 1989г. 

 Марморштейн И.В. «Непокоренный Ленинград». 

 Маслова Л.Л. «Я и мир» (конспекты по социально- нравственному 

воспитанию) - Детство-пресс 2009г. Санкт-Петербург. 

Маханева М.Д. «Нравственно-патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста» - Маркти 2004г. 

Митяев А. «Почему армия всем родная» - Детская литература. 1967г. 

Павлов Д.В. «Ленинград в блокаде» - Военное издательство МО СССР. 

1958г. Москва. 

Павлюченко В.Ф., Редькин П.Л. Музей «Дорога Жизни» - Лениздат. 

1988г. 

Ривина Е.К. «Герб и флаг России» методическое пособие по 

патриотическому воспитанию. 

 
 

Методическое обеспечение коррекционной работы: 

 

1.Адаптированная 

программа 

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

2.Коррекционно-

развивающие 

программы 

1. Бабкина, Н.В. Особые образовательные потребности детей с 

задержкой психического развития в период начального школьного 

обучения / Н.В. Бабкина // Педагогика и психология образования. – 

2017. – № 3.  

2. Баряева, Л.Б. Интегративная модель математического 

образования дошкольников с задержкой психического развития : 

монография / Л.Б. Баряева. – СПб. : Изд-во РГПУ  

им. А.И. Герцена, 2015.  

3. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание дошкольников с задержкой психического развития. Теория 

и практика : монография / Н.Ю. Борякова. – М. : РИЦ МГГУ им. М.А. 

Шолохова, 2016. – 170 с. 

4. Борякова, Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и 

коррекция задержки психического развития у детей / Н.Ю. Борякова. – 

М. : Гном-Пресс, 1999. 

5. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-педагогическая работа в детском 

саду для детей с задержкой психического развития (Организационный 

аспект) / Н.Ю. Борякова,  

М.А. Касицына. – М. : В. Секачев; ИОИ, 2008.  

6. Борякова, Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному 

обучению у детей с задержкой психического развития / Н.Ю. Борякова. 

– М. : Альфа, 2003. 

7. Винник, М.О. Задержка психического развития у детей: 

методологические принципы и технологии диагностической и 

коррекционной работы / М.О. Винник. –  

Ростов н/Д. : Феникс, 2007. 

8. Голубева, Г.Г. Преодоление нарушений звуко-слоговой структуры 

слова у дошкольников / Г.Г. Голубева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2010. 
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9. Шевченко, С.Г. Диагностика и коррекция задержки психического 

развития у детей  

/ С.Г. Шевченко, Н.Н. Малофеев, А.О. Дробинская и др. ; под ред. С.Г. 

Шевченко. – М. :АРКТИ, 2001.  

10. Кисова, В.В. Практикум по специальной психологии / В.В. 

Кисова, И.А. Конева. – СПб. : Речь, 2006. 

11. Концепция Федерального государственного образовательного 

стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (проект) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// fgos-

ovz.herzen.spb.ru/?page_id=132. 

12. Коробейников, И.А. Дифференциация образовательных 

потребностей как основа дифференцированных условий образования 

детей с ЗПР / И.А. Коробейников, Н.В. Бабкина  

// Дефектология. – 2017. – № 2. – С. 3-13.  

13. Коробейников, И.А. Специальный стандарт образования – 

на пути к новым возможностям и перспективам обучения и воспитания 

детей с задержкой психического развития / И.А. Коробейников // 

Дефектология. – 2012. – № 1. – С. 10-17. 

14. Лебединская, К.С. Клинические варианты задержки 

психического развития  

/ К.С. Лебединская // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. 

Корсакова. – 1980. – № 3.  

15. Лебединская, К.С. Основные вопросы клиники и систематики 

задержки психического развития // Актуальные проблемы диагностики 

задержки психического развития детей / под ред. К.С. Лебединской. – 

М., 1982. 

16. Марковская, И.Ф. Задержка психического развития у детей. 

Клиническая и нейропсихологическая диагностика / И.Ф. Марковская. 

– М. : Комплекс-центр, 1993. 

17. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития / Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. 

Гаврилушкина и др.; под.ред. Л.Б. Баряевой,  

Е.А. Логиновой. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

18. Психолого-педагогическая диагностика / под ред. И.Ю. Левченко, 

С.Д. Забрамной. – М. : Академия, 2004. 

19. Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

дошкольного возраста  

/ под ред. Е.А. Стребелевой. – М. :Полиграфсервис, 1998. 

20. Специальная психология / В.И. Лубовский, Е.М. Мастюкова и др.;  

под ред. В.И. Лубовского. – М. : Академия, 2004.  

21. Стожарова, М.Ю. Формирование психологического здоровья 

дошкольников  

/ М.Ю. Стожарова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2007. 

22. Театрализованные игры в коррекционной работе с 

дошкольниками 

/ под ред. Л.Б. Баряевой, И.Г. Вечкановай. – СПб. : КАРО, 2009. 

23. Тригер, Р.Д. Психологические особенности социализации детей с 

задержкой психического развития / Р.Д. Тригер. – СПб. : Питер, 2008. 

24. Ульенкова, У.В. Шестилетние дети с задержкой психического 

развития  

/ У.В. Ульенкова. – М. : Педагогика, 1990.  
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25. Ульенкова У.В. Дети с задержкой психического развития / У.В. 

Ульенкова. – Н.Новгород, 1999. 

26. Шевченко, С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития  

/ С.Г. Шевченко и др.; под общ.ред. С.Г. Шевченко. – М. : Школьная 

Пресса, 2003. – Кн. 1. 

27. Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: 

Организационно-педагогические аспекты / С.Г. Шевченко. – М. 

:Владос, 2001. 

ТНР 1. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР 

Издательство Гном Москва -2022 

2. Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико –

грамматических представлений и связной речи у детей -7 лет с ОНР  

ЗПР Владос 2020 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. 5-6 лет. Конспекты занятий. ФГОС 

4.Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. 6-7 лет. Конспекты занятий. ФГОС 

5. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Букварь, М. Эксмо 2019. 

6. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы 

теории и практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 

2011. 

7. М. Быховская, Н.А. Казова Количественный мониторинг общего и 

речевого развития детей с ОНР 

8. Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-

фонематическое и общее недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. 

— М., 2007.  

9.Краузе Е.Н. Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с ОНР с 5 до 7 лет). 

10.Литвинова О.Э. Э Конспекты организованной образовательной 

деятельности по рисованию, лепке,  с детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР (5-6 лет). ФАОП. ФГОС. (Методический комплект 

программы Н. В. Нищевой). 

11.Литвинова О.Э Конспекты организованной образовательной 

деятельности по рисованию, лепке, аппликации и конструированию из 

бумаги с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР (6-7 лет). 

ФАОП. ФГОС. (Методический комплект программы Н. В. Нищевой). 

12.Литвинова О. Э. Конструирование в подготовительной к школе 

группе. Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет.  

13.Нищева Н.В. «Система коррекционной работы» в 

логопедической группе для детей с ОНР», -СПБ.: ДЕТСТВ- ПРЕСС, 

2004 
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14.Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5-6 лет (старшая группа)», -СПБ.: ДЕТСТВ- 

ПРЕСС, 2018 

15.Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 6-7 лет (подготовительная группа)», -СПБ.: 

ДЕТСТВ- ПРЕСС, 2019 

16.Нищева Н.В. «Развитие фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников», СПБ.:, 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016 

17.Нищева Н.В. «Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтез у старших дошкольников с 5- 7 лет» СПБ.:, ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2019 

18.Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. 

Формирование навыков процесса письма» СПБ.:, ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2010 

19. Нищева Н.В. Картотека логопеда ДОУ «Детство- Пресс»2023 

20.Нищева Н.В. Планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с ТНР в соответствии с ФАОП ДО 3-7 лет«Детство- Пресс»2023 

21. Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста 

«Детство- Пресс»2023 

22.Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста 

«Детство- Пресс»2023 

23.Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5, 5 до 6 лет) «Детство- Пресс»2023 

24.Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (6-7 лет)«Детство- Пресс»2023 

25.Нищева Н.В.Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий. СПБ.:, ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2018 

26.Т.А. Ткаченко В первый класс- без дефектов речи Издательство 

Санкт –Петербург «Детство – Пресс» 1998 г. 

27.Т.А. Ткаченко Если дошкольник плохо говорит Издательство Санкт 

–Петербург «Акцидент» 1997 г. 

   28.Колдина Д.Н. Лепка в детском саду. 5-6 лет. Конспекты занятий. 

ФГОС  

  29. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду. 6-7 лет. Конспекты занятий. 

ФГОС 

30.   Колдина Д.Н. Рисование в детском саду. 5-6 лет. ФГОС 

 31.  Колдина Д.Н. Аппликация в детском саду 5-6 лет 
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  39.Колдина Д.Н. Рисование в детском саду. 6-7 лет. ФГОС 

 40. Колдина Д.Н. Аппликация в детском саду 6-7 лет 

 

3. Технологии и 

методические 

пособия 

Методические пособия 

- Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 

5—7 лет. —М., 2014. 

 - Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. 

Развивающее общение с детьми 5—6 лет. — М., 2013. 

- Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. 

Развивающее общение с детьми 6-7 лет. — М., 2014. 

- Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. 

— М., 2012. 

- Занимаемся искусством с дошкольниками: метод. пособие / Под ред. 

Тарасовой К.В.М., 2011. 

- Качанова И.А., Лялина Л.А. Традиционные игры в детском саду. — 

М., 2011. 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. — М., 

2014. 

- Пантелеева Л.В. Музей и дети. — М., 2000. 

-Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. — М., 1999. 

- Рыжова Н.А. Почва — живая земля. — М., 2005. 

- Рыжова Н.А. Что у нас под ногами: Песок. Глина. Камни. — М., 2005. 

- Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку. — М., 2001 

 
 

 

6.5 КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

  

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования".  

Программа предоставляет право образовательной организации самостоятельно 

определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по 

своему усмотрению.  

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации.  

Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый состав 

других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с УЧРЕЖДЕНИЕМ.  

В рамках реализации требований ФГОС ДО, администрация обеспечивает следующие 

кадровые условия:  

1. Соответствие квалификации педагогических и учебно-вспомогательных 

работников квалификационным характеристикам.  
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2. Соответствие должностного состава и количества работников целям и задачам 

образовательного процесса, а также особенностям развития детей.  

3. Непрерывное сопровождение образовательного процесса в течение всего 

времени реализации педагогическими и учебно-вспомогательными работниками.  

4. Владение педагогическими работниками основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей: обеспечивают эмоциональное 

благополучие, поддерживают индивидуальности и инициативы детей, устанавливают правила 

взаимодействия в разных ситуациях, обеспечивают построение зоны ближайшего развития 

каждого ребёнка, взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка и непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

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. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». Квалификация педагогических 

работников должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих.   

Система профессионального развития и повышение квалификации педагогических 

работников  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в дошкольном отделении создана система 

непрерывного педагогического образования, которая обеспечивает формирование и 

наращивание необходимого кадрового потенциала.  

Разработаны планы-графики, включающие различные формы непрерывного 

повышения квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации 

педагогических кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04. 2014 № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций» и методикой оценки 

уровня квалификации педагогических работников, представленной в письме Департамента 

общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.11.2010 

г. № 03339.  

Формы повышения квалификации:  

- курсы повышения квалификации,  

- участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации ОП ДО и АОП ДО,  

- дистанционное образование,  

- участие в различных педагогических проектах,   
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- участие в профессиональных конкурсах,  

- обмен педагогическим опытом через организацию открытых занятий, 

наставничества, ШМП,  

- создание и публикация методических материалов, фрагментов видео 

материалов.  

Цель методической службы - повышение профессиональной компетенции, роста 

педагогического мастерства и развитие творческого потенциала педагогических работников 

образовательного учреждения, формирование у педагогов коммуникативной компетентности, 

повышение квалификации в психолого-педагогической и научно-теоретической областях.  

 Методическая служба образовательного учреждения решает следующие задачи:  

- создает единое информационное пространство и регулирует информационные 

потоки управленческой и научно-методической документации, концентрирует ценный опыт 

достижений в образовательной практике;  

- обеспечивает эффективную и оперативную информацию о новых методиках, 

технологиях, организации и диагностике образовательной деятельности; - организует работу 

по созданию нормативно - правовой базы функционирования и развития 

общеобразовательного учреждения;  

- способствует созданию программно-методического и научного обеспечения 

образовательной деятельности, условий для внедрения и распространения положительного 

 педагогического  опыта,  инноваций,  научно- исследовательской, опытно-

экспериментальной и других видов творческой деятельности;  

- обеспечивает проведение диагностических и аттестационных процедур для 

объективного анализа процесса развития и достигнутых результатов, стимулирования 

педагогического творчества;  

- осуществляет контроль за выполнением федерального государственного 

образовательного стандарта и образовательных программ, уровнем обученности и 

воспитанности обучающихся;  

- управляет процессами повышения квалификации и непрерывного образования 

педагогических работников, способствует организации рационального педагогического 

труда, саморазвитию педагогов.  

Структура и организация деятельности методической службы 

  Методическая служба образовательного учреждения включает в себя:  

- методический совет;  

- методические объединения педагогов;  

- школа молодого педагога;  

- творческие группы педагогов.  

 Деятельность методического совета, методических объединений, школы молодого 

педагога, творческих групп регламентируется локальными нормативными актами 

образовательного учреждения.  
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Содержание направлений деятельности методической службы в ДО. 

Организационно-методическое направление  

1.Планирование, организация и координация методической работы педагогического 

коллектива:  

планирование и проведение семинаров, конференций, круглых столов и т.д.,  

организация участия педагогов в мероприятиях разного уровня,  разработка 

диагностических материалов,  разработка локальных актов учреждения,  оценка результатов 

методической деятельности.  

2. Планирование и организация конкурсов профессионального мастерства: разработка 

нормативной документации, информирование педагогов о конкурсах, подборка материалов в 

помощь конкурсантам.  

3.Планирование аттестации педагогических работников: информирование, 

консультирование, оказание помощи при подготовке документов, проведение семинаров.  

4.Планирование и организация работы с молодыми специалистами:  

проведение  индивидуальных  консультаций,  бесед,  диагностика 

профессиональных затруднений педагогов.  

5.Планирование и организация диагностики профессиональной деятельности и 

профессиональной компетентности, профессиональных затруднений, творческих 

способностей и возможностей педагогов: анализ профессиональных потребностей педагогов, 

самоанализ деятельности, взаимопосещение занятий.  

Информационно-методическое направление  

1. Информационное и программно-техническое сопровождение деятельности 

работников об: компьютеризация рабочего места педагога, оформление информационно - 

методического стенда, размещение информации о текущей и планируемой деятельности 

педагогов на сайте дошкольного отделения.  

2.Создание банка данных диагностических методик, отслеживающих 

профессиональные затруднения, профессиональные и личностные компетенции 

педагогических работников образовательного учреждения.  

3. Создание банка данных о педагогических кадрах образовательного учреждения: 

портфолио педагогов, создание банка данных по образованию, стажу, курсовой подготовке, 

прохождению аттестации, участию в конкурсах разного уровня, публикациям педагогов.  

4. Создание единого информационного пространства через сетевое 

взаимодействие субъектов: сайта, электронной почты, индивидуальные сайты педагогов, 

мультимедийные инфозоны, информационные стенды и экспозиции.  

5.Ознакомление педагогических работников с нормативной, правовой и 

рекомендательной документацией, с новинками педагогической, психологической, 

методической и научно-популярной литературы на бумажных и электронных носителях через 

проведение групповых консультаций, методических памяток-рекомендаций, оформление 

подписки на периодические издания, информационные методические стенды.  
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6. Информирование педагогических работников о новых направлениях развития 

образования, о содержании образовательных программ, мастер-классов, консультаций, 

размещение информации на сайте образовательной организации, информационном стенде.  

7. Участие в разработке методических и информационных материалов, 

диагностике, прогнозировании и планировании подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников, оказание им информационно-методической 

помощи в непрерывном образовании, содействие повышению квалификации через систему 

дистанционных курсов, организация педагогов для участия в вебинарах, семинарах, 

конкурсах разного уровня, планирование повышения квалификации педагогов, организация 

методического дня, диагностика педагогических затруднений, мониторинг курсовой 

подготовки.  

8. Ознакомление педагогических и руководящих работников с опытом 

инновационной деятельности образовательного учреждения и педагогов района, области, 

региона: участие в конференциях, семинарах ознакомление через средства массовой 

информации, размещение информации на сайте образовательного учреждения, стенде, 

обобщение опыта через проведение семинаров, педагогических советов.  

9. Изучение, обобщение и технологическое описание передового 

(инновационного, актуального) педагогического опыта педагогических работников, опыта 

образовательного учреждения: планирование, наблюдение, участие в конкурсном движении, 

проведение мастер-классов, семинаров для педагогических работников дошкольных 

отделений, участие, в различный уровень, конференциях, вебинарах, курсах повышения 

квалификации.  

10. Изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи молодым специалистам, педагогическим и руководящим работникам в период 

подготовки к аттестации, меж аттестационный и межкурсовой периоды (написание заявления, 

оформление материалов творческого отчета, опытно-экспериментальных разработок и др.).  

11. Ведение портфолио педагогов:  

формирование портфолио педагога, консультирование, сбор информации о 

деятельности педагога, отслеживание индивидуальных достижений педагога  

Учебно-методическое направление  

1. Разработка учебно-методических материалов (учебных программ, 

методических рекомендаций, указаний и разработок): помощь в организации внутреннего и 

внешнего рецензирования материалов, консультирование педагогов по написанию рабочих 

программ.  

2. Организация и проведение обучения по информационным технологиям для 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения: проведение 

мастер- классов по использованию ИКТ-технологий, взаимопомощь, индивидуальные 

консультации, обучение педагогов использованию в работе системы голосования.  
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3.Консультативная помощь педагогам по разработке учебно-методического 

обеспечения ФГОС: изучение нормативной документации по разработке учебно-

методического обеспечения ФГОС, консультирование.  

4.Создание системы методических услуг в соответствии с потребностями 

руководителей и педагогов по основным направлениям модернизации образования: анализ 

потребностей руководителей и педагогов по основным направлениям модернизации 

образования в методических услугах по результатам диагностики и анкетирования.  

  

Научно-методическое направление  

1. Научно-методическое сопровождение инновационных процессов и опытно-

экспериментальной работы в образовательном учреждении: проведение консультации, 

круглых столов, мастер-классов.  

2. Научно-методическая помощь в разработке инновационной программы 

развития образовательного учреждения и программ опытно-экспериментальной работы: 

проведение консультации, практических семинаров, прохождение краткосрочных курсов 

повышения квалификации, проведение методических дней.  

3. Организация рецензирования и подготовки к утверждению учебно-

методической документации, пособий (учебных, учебно-методических и др.), дидактических 

материалов: создание и подборка методических материалов, соответствующих современным 

требованиям к составлению учебно-методической документации, пособий.  

4.Разработка критериев для экспертизы материалов конкурса методических 

разработок, профессионального мастерства.  

5.Экспертиза учебно-программной документации: экспертиза материалов конкурса 

педагогического мастерства образовательной организации, учебных программ, методической 

продукции, внутренняя экспертиза учебно-программной документации, методической 

продукции силами педагогов, специалистами предметных областей;  

6.Анализ и обобщение результатов экспериментальной работы образовательного 

учреждения: анализ методической работы школы за год, организация семинаров, публикация 

в средствах массовой информации, участие в вебинарах, конференциях, мотивирование 

педагогов к участию в конкурсах разного уровня.  

7.Организация работы по научно-методическому обеспечению содержания 

образования: организация и проведение круглых столов по вопросам обновления содержания 

образования, тематических педагогических советы, методических дней.  

8. Научно-методическая помощь педагогам в разработке авторских программ, 

элективных курсов: проведение индивидуальных консультаций, семинаров, обсуждение на 

методическом совете.  

9. Проведение научно-практических конференций для педагогов и обучающихся: 

консультирование педагогов и обучающихся, оказание помощи в получении внешней 

рецензии на работу.  
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10.Мотивация и стимулирование педагогов к научно-исследовательской деятельности: 

представление опыта работы педагога на областных семинарах, представление педагога к 

награждению, делегирование педагогам управленческих функций. 

           11. Организация работы временных творческих коллективов.  

  

Обеспечение деятельности методической службы образовательного учреждения  

1. Методическая служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

образовательными учреждениями дополнительного профессионального образования, 

другими образовательными и научными учреждениями и организациями, ассоциациями, 

занимающимися повышением квалификации и профессиональной подготовкой, и 

переподготовкой педагогических и руководящих работников образовательных организаций, 

аттестационными службами.  

2. Финансирование деятельности методической службы может осуществляться за 

счет бюджета общеобразовательного учреждения в соответствии с муниципальными и 

региональными нормативами, а также внебюджетных источников финансирования.  

6.5 ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Финансовое обеспечение реализации ОП ДО определяется в соответствии с 

потребностями МДОБУ на осуществление всех необходимых расходов при реализации ОП 

ДО. При определении потребностей в финансовом обеспечении реализации ОП ДО 

учитываются в том числе следующие условия: 

• направленность группы (в том числе для групп компенсирующей направленности); 

• режим пребывания детей в группе (12-ти часовой режим пребывания); 

• возраст воспитанников (возрастная категория обучающихся в группе); 

• прочие особенности реализации ОП ДО. 

Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении 

учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются гарантии по 

среднему уровню заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 («О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»). 

Объем финансового обеспечения реализации ОП ДО МДОБУ «Детский сад 

комбинированного вида №12» п. Романовка достаточный для осуществления: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих ОП ДО (педагогический персонал, в 

том числе воспитатели, прочие педагогические работники, обеспечивающие реализацию 

ОП ДОпо направлениям развития детей, учебно-вспомогательный персонал, персонал, 

осуществляющий финансово-хозяйственную, административно-хозяйственную 

деятельность, охрану жизни и здоровья детей и пр.); 

 расходов на приобретение средств обучения, соответствующих материалов (в том числе 

учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и 

видеоматериалов); средств обучения (в том числе материалов, оборудования, спецодежды, 

игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации 

всех видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-
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пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов)); 

приобретение обновляемых образовательных ресурсов (в том числе, расходных 

материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта 

средств обучения и под- писки на техническое сопровождение деятельности средств 

обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря); оплату услуг связи 

(в том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет); 

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

 расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг; 

 прочих расходов Организации, необходимых для реализации ОП ДО. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы РФ в МДОБУ «ДСКВ №12» осуществляется с учетом полного покрытия 

расходов образовательной организации, обусловливаемых необходимостью выполнения 

требований ФГОС ДО. 

Финансовое обеспечение реализации ОП ДО в МДОБУ «ДСКВ №12» осуществляется 

на основе муниципального задания учредителя на оказание муниципальных услуг по 

реализации ОП ДОв соответствии с нормативными затратами, определяемыми с учетом 

требований ФГОС ДО по всем направлениям образовательных программ в соответствии с 

ведомственным перечнем услуг.  

При определении нормативных затрат на оказание услуги по реализации ОП ДО 

учитываются нормативы финансового обеспечения, определяемые органами государственной 

власти субъектов РФ, в соответствии с которыми местным бюджетам предоставляются 

субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях. 

Финансовое обеспечение реализации ОП ДО в Учреждении в части расходов на 

приобретение коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств 

учредителя. При реализации ОП ДО для детей с ОВЗ (адаптированной), в том числе детей-

инвалидов, финансовое обеспечение реализации ОП ДО покрывает сопровождение 

указанных детей необходимым персоналом. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчете нормативных затрат 

учитываются потребности в рабочем времени педагогических работников МДОБУ на 

выполнение всех видов работ в рамках реализации Программы, а также расходы на создание 

соответствующей предметно-пространственной среды, в том числе расходы на приобретение 

средств обучения. При реализации ОП ДО примерные нормативные затраты определяются 

отдельно для различных возрастов детей, направленностей групп, в которых реализуется ОП 

ДО. 

Расчет нормативных затрат на оказание услуги по реализации ОП ДО (Nусл) 

осуществляется по формуле: 

Nусл = Nобуч+Nот+Nком+Nзд 

Nобуч — норматив финансового обеспечения реализации ОП ДО, устанавливаемый на 

уровне субъекта РФ, скорректированный с учетом оплаты труда руководителя Организации. 
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Nот — нормативные затраты на оплату труда работников, обеспечивающих 

содержание зданий и особо ценного имущества, организацию предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам и создающих условия для осуществления присмотра и 

ухода, определяемые учредителем Организации. 

Nком — нормативные затраты на приобретение коммунальных услуг, порядок 

определения которых устанавливается учредителем Организации и учитывает особенности 

потребления коммунальных услуг при реализации Программы и создания условий для 

присмотра и ухода за детьми, обучающимся по ней. 

Nзд — нормативные затраты на приобретение расходных материалов, потребляемых в 

процессе организации реализации ОП ДО, на содержание зданий и строений Организации. 

Объем финансового обеспечения реализации ОП ДО на уровне Организации 

осуществляется в пределах доведенных объемов средств на текущий финансовый год. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

Организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в 

локальных правовых актах МДОБУ «ДСКВ №12». В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах определяются критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации 

ОП ДО. Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и 

стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения 

требований к условиям реализации ОП ДО. 

 

6.7 РЕЖИМ И РАСПОРЯДОК ДНЯ  

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. В летнее время распорядок дня изменен с тем, чтобы дети больше 

времени проводили на свежем воздухе, имели возможность больше двигаться, получать 

необходимую им физическую нагрузку, иметь большой выбор занятий по интересу, в 

частности, в теплое время года прием детей, утреннюю зарядку, часть занятий, вечерний круг 

рекомендуется проводить на свежем воздухе.  

Новый элемент в режиме дня. Утренний и вечерний круг предоставляет большие 

возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и 

коммуникативных способностей, саморегуляции детей. Утренний круг проводится в форме 

развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг — это начало дня, когда дети 

собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные 

планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. Вечерний круг проводится в форме 

рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний 
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круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать 

друг друга. Время в режиме дня, обозначенное как «игры», предназначено для разнообразных 

детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого.  

Режим деятельности возрастных групп ДО (с 01 сентября по 31 мая, с 1 июня по 31 

августа, режимы в группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ) 

представлены в приложении №2 

  

Особенности организации режимных моментов 

Прием пищи.   

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность 

принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды 

или после ее приема — это способствует утомлению. Нужно, чтобы дети знали правило: поел 

— поблагодари и иди играть. Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская 

пословица «Когда я ем, я глух и нем» очень хороша и детям понятна. Однако не надо 

полностью запрещать детям разговаривать за столом. Ведьмы, взрослые, беседуем за столом, 

общаемся? Надо воспитывать культуру поведения: не говорить с полным ртом, пользоваться 

салфеткой, не мешать другим непрерывной болтовней, быть вежливым, использовать 

вежливые слова и прочее.  

Второй завтрак, полдник (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак 

прошел организованно и не затянулся во времени. Надо, чтобы дети быстро помыли руки, 

перекусили и пошли одеваться для прогулки. Очень хорошо, если педагог во время второго 

завтрака расскажет и сможет заинтересовать детей тем, что будет происходить на прогулке.  

Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак с тем лишь 

отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко сну. За обедом педагог может 

вспомнить вместе с детьми, о чем они читали накануне перед сном. Это поможет 

заинтересовать детей предстоящим чтением, и они более охотно пойдут спать.  

Ужин (особенности проведения). Ужин проводится так же, как обед  

Прогулка.  

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя без 

основательных причин сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.  

Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать содержание 

прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать условия для 

самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование 

и пр.).  

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов:  

-самостоятельная деятельность детей;  

-подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения;  
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- различные уличные игры и развлечения;  

-наблюдение, экспериментирование;  

-индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей 

(основное и дополнительное образование); -посильные трудовые действия.  

Дневной сон.  

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна воспитатель должен находиться 

рядом с детьми.  

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и 

аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая 

музыка.  

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает 

уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть.  

Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, особенно в век 

интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего дошкольного возраста хорошо читать 

тексты с продолжением, тогда дети на следующий день более охотно укладываются, чтобы 

узнать, что же дальше приключилось с героями книги.  

Читать перед сном можно не только художественную литературу, но и познавательные 

тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо чтения можно ставить хорошую 

аудиозапись, начитанную профессиональными актерами. Чтение перед сном не заменяет 

совместного чтения и обсуждения в течение дня и в процессе занятий по развитию речи и 

ознакомлению с художественной литературой.  

Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. Но есть дети, 

которые днем не засыпают и очень плохо переносят необходимость два часа лежать в кровати 

ничего не делая. Таких особенных детей, которые никак не спят днем даже после 

адаптационного периода, бесполезно и неправильно заставлять спать. Правильнее будет с 

такими детьми договориться. Например, договориться, что он 1 час спокойно лежит, а потом, 

после того как воспитатель скажет, что час прошел, идет тихонько играть. Часто такой договор 

снимает у детей чувство протеста и ребенок засыпает. Ну а если не засыпает, то воспитатель 

должен честно соблюдать договоренности и дать ребенку встать и пойти играть. Конечно, по 

поводу такого ребенка воспитатель должен посоветоваться с родителями.  

Показатели организации образовательного процесса и режима дня 

 

Показатель  Возраст  Норматив  

Требования к организации образовательного процесса  

Начало занятий не ранее  все возрасты  8.00  
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Окончание занятий, не позднее  все возрасты  17.00  

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более  

от 1,5 до 3 лет  

от 3 до 4 лет  

10 минут  

15 минут  

 
от 4 до 5 лет  20 минут  

 
от 5 до 6 лет  25 минут  

 
от 6 до 7 лет  30 минут  

Продолжительность дневной  от 1,5 до 3 лет  20 минут  

суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, не более  

от 3 до 4 лет от 4 

до 5 лет  

30 минут  

40 минут  

 от 5 до 6 лет  
50 минут или 75 минут при 

организации 1 занятия после 

дневного сна  

 
от 6 до 7 лет  90 минут  

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее  

все возрасты  10 минут  

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее  

все возрасты  2-х минут  

Показатели организации режима дня  

Продолжительность ночного сна не менее  

1 - 3 года 4 - 7 лет  12 часов 11 часов  

Продолжительность дневного сна, не 

менее  

1 - 3 года 4 - 7 лет  3 часа 2,5 часа  

Продолжительность прогулок, не менее  

для детей до 7 лет  3 часа в день  

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее  

все возрасты  1 час в день  

Утренний подъем, не ранее  все возрасты  7 ч 00 минут  

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее  

до 7 лет  10 минут  

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня ДО соблюдает следующие требования:  

-режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=12.01.2023&dst=100283&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=12.01.2023&dst=100283&field=134
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особенностей и состояния здоровья;  

-при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения;  

-физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие 

медицинских работников на спортивных соревнованиях, возможность проведения занятий 

физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется 

по совокупности показателей метеорологических условий (температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и 

морозные дни занятия физической культурой проводятся в зале.  

 

6.8 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Месяц 

 

 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическ

ое  

Духовно-

нравственн

ое 

Трудовое  

 

 

 

Познавательн

ое  

 

 

Социальное  

 

 

 

Физическое 

и 

оздоровите

льное 

Эстетичес

кое  

 

 

Сентя

брь 

Международн

ый день мира 

(21 сентября) 

День знаний 

(1 сентября) 

 

День 

воспитате

ля и всех 

дошкольн

ых 

работнико

в (27 

сентября) 

Международн

ый день 

чистого 

воздуха для 

голубого неба 

(7 сентября) 

 

 Неделя 

безопасного 

дорожного 

движения 

(25-29 

сентября) 

 

 

Октяб

рь 

Всемирный 

день учителя 

(5 октября) 

Всемирный 

день хлеба 

(16 октября) 

 Всемирный 

день зашиты 

животных 

(4 октября) 

День отца в 

России 

(5 октября) 

 Междунаро

дный день 

музыки 

(1 октября) 

 

Международ

ный день 

пожилых 

людей 

(октября 

 

Международ

ный день 

Бабушек и 

Дедушек  

(28 октября) 

Осенний праздник «Осенины» 

Нояб

рь 

 

День 

народного 

единства (4 

ноября) 

 

 День 

милиции 

(день 

сотрудник

а органов 

внутренни

Всемирный 

день 

телевидения 

(21 ноября) 

 

 

День матери 

в России 

(27 ноября) 

 

 День 

Самуила 

Маршака 

(3ноября) 

 

 День День 
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Месяц 

 

 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическ

ое  

Духовно-

нравственн

ое 

Трудовое  

 

 

 

Познавательн

ое  

 

 

Социальное  

 

 

 

Физическое 

и 

оздоровите

льное 

Эстетичес

кое  

 

 

Государствен

ного герба 

Российской 

Федерации 

(30 ноября) 

х дел) (10 

ноября) 

 

рождения 

Деда 

Мороза 

(18 ноября) 

Дека

брь 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Героев 

Отечества  

(9 декабря) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый год (31 

декабря) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийс

кий день 

хоккея  

(1 декабря) 

 

Международ

ный день 

художник

а  

(8 декабря) 

 

День 

заворачив

ания 

подарков  

(30 

декабря) 

Новогодний утренник 

Янва

рь 

  

 

 

День снятия 

Блокады – 27 

января 

 

 

  

День Лего  

(28 января) 

 

 

 

Всемирны

й день 

«спасибо» 

(11 января) 

 

Неделя 

зимних игр 

и забав 

 

Февр

аль 

 

 

 

 

 

 

День 

защитника 

Отечества 

(23 

февраля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

доброты 

(17 

февраля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День кита 

или 

всемирный 

день защиты 

морских 

млекопитаю

щих (19 

февраля) 

 

 

 

 

 

 

День 

здоровья 

 

 

День 

Агнии 

Барто  

(17 

февраля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Междуна

родный 

день 

домашнего 

супа (4 

февраля) 

 

 

 

Мар

т  

 

 

День 

моряка-

подводника 

(19 марта) 

 

Масленица 

(14 марта) 

 

Междунар

одный 

день 

кукольник

а (21 

Всемирный 

день кошек (1 

марта) 

 

Междунаро

дный 

женский 

день 8 

марта 

Всемирный 

день сна (19 

марта) 
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Месяц 

 

 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическ

ое  

Духовно-

нравственн

ое 

Трудовое  

 

 

 

Познавательн

ое  

 

 

Социальное  

 

 

 

Физическое 

и 

оздоровите

льное 

Эстетичес

кое  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

марта) 

 

 

 

 

Всемирный 

день водных 

ресурсов  

(22 марта) 

 

Междунаро

дный день 

счастья  

(20 марта) 

 

 

День 

Корнея 

Чуковског

о  

(31 марта) 

 

Утренники, посвящённые 8 Марта 

Апре

ль 

 

День 

космонавтики 

(12 апреля) 

Всемирны

й день 

Земли (22 

апреля) 

 

Междунаро

дный день 

птиц (1 

апреля) 

Всемирны

й день 

книги (23 

апреля) 

Всемирны

й день 

здоровья (7 

апреля) 

 

Май 

День 

Победы (9 

мая) 

 

 

День 

весны и 

Труда 

(1 мая) 

 

Всемирный 

день пчел (20 

мая) 

 

Междуна

родный 

день семей  

(14 мая) 

 

  

Июн

ь 

 

День России 

(12 июня) 

Международ

ный день 

защиты 

детей (1 

июня) 

 

Всемирный 

день океанов 

(8 июня) 

 Всемирны

й день 

велосипеда 

(3 июня) 

Пушкин

ский день 

России (6 

июня) 

День 

памяти и 

скорби (22 

июня) 

Июл

ь 

День 

военно-

морского 

флота (30 

июля) 

День 

семьи, 

любви и 

верности (8 

июля) 

 Международ

ный день 

дружбы  

(30 июля) 

 

День 

сюрпризов 

(2 июля) 

 

Всемирный 

день 

шоколада 

(11 июля) 

 

Междунар

одный 

день торта 

(20 июля) 

 

Авгу

ст 

День 

воздушно-

десантных войск 

России (2 августа) 

 

 

 

 

День 

государст

венного 

флага РФ 

(22 

августа) 

 

Междунаро

дный день 

светофора 

(5 августа) 

 День 

физкультур

ника  

(13 августа) 

 

 

 

6.9 ТРАДИЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ, ПРАЗДНИКИ, МЕРОПРИЯТИЯ 
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Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от 

смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое 

разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со знаменательными 

событиями: концерт, квест, тематический досуг, проект, мастерилки, соревнования, выставка, 

спектакль и.т. д.  

В ДО сформировались свои традиции, в мероприятиях принимают участие дети всех 

возрастных групп, приглашаются родители, сотрудники и гости.  

 

1. Праздничный концерт ко дню дошкольного работника.  

2. Праздничный концерт «День матери», выставка детского творчества.  

3. «Масленица» - музыкальный досуг, выставка русского народного творчества 

4.  День снятия Блокады – тематический утренник, организация мини-музея, 

участие ветеранов ВОВ  

6. «Мама, папа, я – спортивная семья» - спортивно-развлекательный досуг 7. 

«Масленица» музыкальная ярмарка представление с русскими народными играми, плясками, 

блинами  

8. «Птицы прилетели -Весна» - музыкальные досуги, театрализованные 

представления 

9. День Здоровья – совместные музыкальные зарядки, конкурсы, эстафеты, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия  

10. Неделя «Я помню! Я горжусь!» посвященная Дню Победы –«Аллея Памяти п. 

Романовка, праздники, беседы с ветеранами ВОВ, выставки детского творчества, возложение 

цветов к памятникам и мемориалам, участие в праздничном параде.  

11. «День защиты детей» - рисунки на асфальте, музыкальное представление, игры 

и развлечения, соревнования, спектакли  

Ежегодно наших детей приглашают в школу для участия в совместных мероприятиях, 

организованных с целью преемственности дошкольного и школьного отделения  

1. Праздничная линейка и концерт «День знаний»  

2. Развлекательный досуг «Прощанье с букварем»  

3. Музыкально-литературный вечер «Книжкина неделя»  

Активное участие дошкольники принимают в традиционных муниципальных 

праздниках на уровне поселка:  

1. «День пожилого человека».  

2. «День поселка».  

3. «День учителя».  

4. «Масленица».  

5. «День Победы».  
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7. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

Программа социально-педагогической направленности  

«Патриотическое воспитание детей 2-7лет» 

Программа предъявляет особые требования к организации предметно-развивающей 

среды в группах. Предлагается оформить в группах зоны гражданско-патриотического 

воспитания, где бы дети могли в условиях ежедневного свободного доступа пополнять знания 

о родном крае, посёлке, городе, стране. Необходимо иметь широкий спектр иллюстраций и 

фотографий с видами родного города, поселка, родной страны, столицы, климатических зон  

России. Это могут быть панорамные снимки достопримечательностей, картины с 

изображением родных пейзажей, иллюстрации народных промыслов, произведения устного 

народного творчества, образцы российского герба и флага. Предлагаемый детям материал 

должен в обязательном порядке меняться в зависимости от изучаемых тематических блоков.  

 

Методическое обеспечение части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Программы социально-педагогической направленности «Патриотическое 

воспитание детей 2-7лет». 

 

Демонстрационный 

материал 

 

«Транспорт» (2 выпуска); «Птицы средней полосы» (2 выпуска); «Звери 

средней полосы»; «Дикие животные» (4 выпуска); «Деревья наших 

лесов»; «Кустарники декоративные и плодовые»; «Российская 

геральдика и государственные праздники»; «Космос»; «День Победы»; 

«Этот день Победы»; «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Наша Родина – Россия»; «Каргополь – народная 

игрушка»; «Городецкая роспись по дереву»; «Филимоновская народная 

игрушка»; «Дымковская игрушка»; «Наш дом». 

 Дидактические и наглядные пособия; 

 современные средства ТСО; 

 методическая литература; 

 репродукции картин; 

 художественная литература; 

 альбомы и фотографии с видами родного посёлка, г. Всеволожск 

и Санкт–Петербург; 

 карты Ленинградской области, России; 

 символы города и государства (герб, флаг, гимн); 

 аудиозаписи гимна России, музыки и песен о России; 

 снимки достопримечательностей города, области, страны; 

 фотографии известных людей посёлка, области, страны; 

 иллюстрации и изделия народных промыслов; 

 картины с изображением родных пейзажей. 

 

Познавательно-

развивающие игры: 

 

«Знаю все профессии»; «Служу России»; Информационно-

дидактический игровой комплекс «Детям о Победе». 

 

Литература для Альбом «Моя малая Родина» - (самиздат). 
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детского чтения, 

рассматривания:  

 

Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников» 

(конспекты занятий)-ТЦ Перспектива 2008г. Москва; 

 Ватагин Н.А., Шаталина М.А. «На Дороге Жизни»; 

 Воскобойников В. «Девяносто дней мужества» - изд. «Малыш». 

1987 г.; 

Голев В. Стихи.; 

Дудин М.А., Соловьёв В.Б. «Ради твоей жизни» - Лениздат. 1967г.; 

Зацепина М.Б. «Дни военной славы» - 2008-2010г. Москва.; 

 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живём в России» (5-6 лет, 6-7 

лет.)-изд. Скриптерий 2003г.;  

 Камратова Н.Г., Грибова Л.Ф. «Мир, в котором я живу» - Т.Ц. 

Сфера 2006г. Москва; 

 Кассиль Л. «Главное войско» - Мои первые книжки - Детская 

литература.1967г. Москва.; 

 Колесов Б. «Солдат Ванюша» - Детская литература 1984г. Москва; 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. «Патриотическое воспитание детей 

6-7лет» - ТЦ Сфера 2007-2008г. Москва; 

Кондрыкинская Л.А. «Дошкольникам о защитниках отечества» - 

изд. «Сфера» 2006г.; 

Логинова Л.В. «Что может герб нам рассказать» (нетрадиционные 

формы работы с дошкольниками по патриотическому 

воспитанию) - изд. Скриптерий 2003г.; 

 Макаренко Я. «Знамя победы» - Фрунзе Адабият 1989г.; 

 Марморштейн И.В. «Непокоренный Ленинград»; 

 Маслова Л.Л. «Я и мир» (конспекты по социально-нравственному 

воспитанию) - Детство-пресс 2009г. Санкт-Петербург; 

Маханева М.Д. «Нравственно-патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста» - Маркти 2004г.; 

 Митяев А. «Почему армия всем родная» - Детская литература. 

1967г.; 

 Павлов Д.В. «Ленинград в блокаде» - Военное издательство МО 

СССР. 1958г. Москва; 

 Павлюченко В.Ф., Редькин П.Л. «Музей «Дорога Жизни» - 

Лениздат. 1988г.; 

Рева Т. «Стихи»; Ривина Е.К. «Герб и флаг России» методическое 

пособие по патриотическому воспитанию. 

 

 

 

8. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

 Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №12» п. Романовка, (далее Учреждение) Ленинградской области, 

Всеволожского района, п. Романовка, 26 разработана в соответствии с Приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. «Об 

утверждении  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, 
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зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – 

ФГОС ДО), Федеральной образовательной программой дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, 

зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) (далее – 

ФОП ДО). 

Программа является документом, с учетом которого Учреждение осуществляет 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования.  

Основные характеристики:  

Режим работы ДО с 7.00 до 19.00 выходные дни: суббота, воскресенье.  

Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от двух лет до прекращения образовательных отношений.   

На основании распоряжения администрации комитета по образованию МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области «Об определении количества и вида групп на 

учебный год образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования» комплектование, производится в срок до 15 апреля 

ежегодно. В остальное время проводится комплектование на освободившиеся места.   

Наполняемость групп согласно СанПин 1.2.3685-21.  

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется 

согласно исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты:   

• На одного ребенка раннего возраста не менее 2.5 кв.м.;   

• На одного ребенка дошкольного возраста не менее 2.0 кв.м.  

Рекомендуемое количество детей в группах компенсирующей направленности:  

• Для детей с задержкой психического развития – 10 детей  

• Для детей с тяжелыми нарушениями речи – 10 детей   

Рекомендуемая площадь помещений  

• Нарушение интеллекта не менее 4.2кв.м. на одного ребенка  

  

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа:  

 В ДО функционируют 18 групп, из них:  

Группы  Направление деятельности  Кол-во  Возраст  

1.Общеразвивающей 

направленности для детей 

раннего и дошкольного 

возраста  

1.Реализация образовательной 

программы дошкольного 

образования  

12 групп, 

из них: 1 

группа, 

11 групп   

  

от 2 до3  

 

от 3-7 лет  

2.Компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  

 1.Реализация АОП ДО для 

детей с ТНР  

 

  

3 группы  

  

от 5 до 6 

лет  
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3.Компенсирующей 

направленности для детей с 

задержкой психического 

развития  

 1.Реализация АОП ДО для  

детей с ЗПР  

  

  

  3 группы  

  

от 5 до 6 

лет  

  

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей направленности 

предполагает соблюдение следующих позиций:   

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом), воспитателями;  

2) регламент и содержание работы тьютора;  

3) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк) 

дошкольной образовательной организации.  

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования.   

 

Возрастные особенности детей  

от 2 до 3 лет  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.  

 Количество  понимаемых  слов  значительно  возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается 

активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 

слов.  
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К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни широко используются действия с предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет.  

от 3 до 4 лет  

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится в неситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 
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дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении 

всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова 

и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  
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от 4 до 5 лет  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 78 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие.  
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится в неситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией.  

от 5 до 6 лет  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 
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приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 

и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д.  
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Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я.  

от 6 до 7 лет  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, труДОстройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

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

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

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

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель, шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее.  
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Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 
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словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе  

  

Особенности развития детей с ОВЗ  

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи Детям данной группы 

присущ ряд специфических особенностей.  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной 

нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными 

особенностями психической деятельности, при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте.  

К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с 

общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, 

алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка.  

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном 

детстве.   

Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения.   

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 

(Л.С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 

зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетикофонематического недоразвития (Левина Р. Е.). Очень часто общее 

недоразвитие речи сопровождается медицинскими диагнозами органических речевых 

нарушений: моторная алалия и дизартрия.  
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Характеристика детей с задержкой психического развития  

Задержка психического развития (ЗПР) - одна из наиболее распространенных форм 

психических нарушений. Это нарушение нормального темпа психического развития. Термин 

«задержка» подчеркивает временной характер нарушения, то есть уровень психофизического 

развития в целом может не соответствовать паспортному возрасту ребенка.  

Конкретные проявления ЗПР у ребенка зависят от причин и времени ее возникновения, 

степени деформации пострадавшей функции, ее значения в общей системе психического 

развития.  

Наиболее важные группы причин, которые могут обусловить ЗПР:  

- причины биологического характера, препятствующие нормальному и 

своевременному созреванию мозга;  

- общий дефицит общения с окружающими, вызывающий задержку в усвоении 

ребенком общественного опыта;  

- отсутствие полноценной, соответствующей возрасту деятельности, дающей 

ребенку возможность посильного «присвоения» общественного опыта, своевременного 

формирования внутренних психических действий;  

- социальная депривация, препятствующая своевременному психическому 

развитию.  

Все отклонения у таких детей со стороны нервной системы отличаются 

изменчивостью и диффузностью и носят временной характер. В отличие от умственной 

отсталости, при ЗПР имеет место обратимость интеллектуального дефекта.  

В данном определении отражаются как биологические, так и социальные факторы 

возникновения и развертывания такого состояния, при котором затруднено полноценное 

развитие организма, задерживается становление личностно развитого индивидуума и 

неоднозначно складывается формирование социально зрелой личности.  

Особенностью детей с задержкой психического развития является неравномерность 

(мозаичность) нарушений различных психических функций. Дети дошкольного возраста с 

задержкой психического развития характеризуются недостаточным развитием восприятия, 

неспособностью концентрировать внимание на существенных (главных) признаках объектов. 

Логическое мышление у таких детей может быть более сохранным по сравнению с памятью. 

Отмечается отставание в речевом развитии. У детей отсутствует патологическая инертность 

психических процессов. Такие дети способны не только принимать и использовать помощь, 

но и переносить усвоенные умственные навыки в другие сходные ситуации. С помощью 

взрослого дети с задержкой психического развития могут выполнять предлагаемые им 

интеллектуальные задания на близком к норме уровне, хотя и в замедленном темпе. 

Отмечается характерная для них импульсивность действий, недостаточная выраженность 

ориентировочного этапа, целенаправленности, низкая продуктивность деятельности.  

Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является следствием 

схематичности, недостаточности представлений детей о реальной действительности и 

действиях взрослых. Недостаточность представлений, естественно, ограничивает и 

задерживает развитие воображения, имеющего важное значение в формировании сюжетно-

ролевой игры. Дети с задержкой психического развития отличаются, как правило, 

эмоциональной неустойчивостью, они с трудом приспосабливаются к детскому коллективу, 
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им свойственны резкие колебания настроения. На первый план в развитии таких детей 

выступает замедленность становления эмоционально-личностных характеристик.  

Зачисление детей в группы компенсирующей направленности осуществляется на 

основании заключения ТПМПК и заявления родителей (законных представителей) . 

 

Ссылка ФОП ДО  http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников   

Основные цели и задачи  

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение 

и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого 

ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи, и повышения компетентности родителей в области 

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства».  

1) Взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по поводу 

детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива.  

2) Обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада.  

3) Обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.).  

4) Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

5) Обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

Формы взаимодействия дошкольного учреждения с родителями   

  

Мероприятия  Формы взаимодействия  

Информационно-ознакомительная деятельность  

Посещения родителями ДО.   Ознакомление родителей с условиями, содержанием и 

методами воспитания детей в условиях ДО; преодоление у 

родителей поверхностных суждений о роли ДО; пересмотр 

методов и приемов домашнего воспитания.   

Помогают объективно увидеть деятельность воспитателя, 

практическую помощь семье.   

Знакомство с семьей.   Встречи-знакомства, анкетирование семей.   

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
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Открытые просмотры зантий и 

других видов детской 

деятельности.   

Наблюдение за играми, занятиями, поведением ребенка, 

взаимоотношениями со сверстниками, ознакомление с 

режимом жизни ДО.   

У родителей появляется возможность увидеть своего 

ребенка в не домашней обстановке.   

Информирование родителей о 

ходе образовательного процесса.   

Индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток, интернет - страничек, переписка по электронной 

почте.   

День открытых дверей.   Общение педагогов и родителей. Родители наблюдают 

деятельность педагога и детей, имеют возможность самим 

участвовать в играх, занятия и др.   

Видеофильмы и презентации о 

жизни группы и событиях ДО.   

Внедрение в образовательный процесс разнообразных ТСО. 

Информирование родителей о развитии ребенка в ДО.   

Выставки детских работ.   В каждой группе представлены уголки творчества. 

Регулярное размещение детских работ, выполненных 

совместно с педагогом или с родителями.   

Фотовыставки, фотогазеты.   Ознакомление родителей с жизнью ДО. Выставки по 

материалам, предоставленным родителями.   

Информационные проспекты   Формирование у родителей первоначальных представлений 

о ДО. Демонстрация стремления к сотрудничеству с 

семьями.   

Информационно-просветительская деятельность  

Образование родителей.   Лекции, семинары, мастер-классы, тренинги. Создание 

библиотеки, медиатеки.   

Совместная деятельность.   Привлечение родителей к организации тематических 

вечеров досуга.   

Информационные стенды   Знакомство родителей с возрастными и психологическими 

особенностями детей дошкольного возраста, методами и 

приемами воспитания.   

Папки-передвижки   Более подробное ознакомление родителей с теми или иными 

вопросами воспитания (памятки родителям, информация из 

газет и журналов, материалы об индивидуальных 

особенностях детей)   

Мини-газеты   Информирование о жизни ДО (благодарности родителям за 

помощь, анонсы конкурсов, консультации и др.). 

Информация по проблемам дошкольной педагогики и 

психологии.   
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