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Ι. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цель и задачи программы 

 

Рабочая общеобразовательная учебная программа старшей группы (5-6 лет) 

муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №8 «Малютка» г.Светлоград (далее Программа) является 

нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в группе. Программа разработана на основе:  

- Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №8 «Малютка» г.Светлоград Петровского района 

Ставропольского края 2023-2027 гг.; 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) ( далее ФГОС ДОУ) 

https://base.garant.ru/70512244/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/; 

- Федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее ФОП 

ДО) https://fgosreestr.ru/?edl=4; 

- особенностей образовательного учреждения, региона и образовательных 

потребностей, и запросов воспитанников и их родителей (законных представителей) 

и обеспечивает разностороннее развитие детей от 5 лет до 6 лет. Она представляет 

собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные 

моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности и обеспечивающую достижение воспитанниками физической и 

психологической готовности к школе. Обеспечивает разностороннее гармоничное 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. 

Образовательная программа группы разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ (актуальная ред.) «Об 

образовании в Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа  

2013  г.  N  1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70364980/; 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/; 

https://base.garant.ru/70512244/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
https://fgosreestr.ru/?edl=4
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70364980/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/


 

7 

 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122; 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001;

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022;

7. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021;

8. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико- 

педагогической комиссии»

https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e/; 

9.Уставом детского сада, утверждённый постановлением главы администрации 

Петровского городского округа Ставропольского края № 576 от 23.04.2018 г, 

согласованный распоряжением отдела имущественных и земельных отношений 

администрации Петровского городского округа Ставропольского края  № 15 от 

05.04.2018 г.; http://mkdouds8.ucoz.ru/index/normativnaja_dokumentacija/0-4. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском 

языке. 

Срок реализации программы 1 год. 

Цели и задачи деятельности группы по реализации Программы определены в 

соответствии требований ФГОС ДО и ФОП ДО. 

Целью Программы является: проектирование социальных ситуаций развития ребёнка 

и развивающей предметной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, чтение, 

познавательно-исследовательскую, продуктивную и музыкально-художественную 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО (п.2.1 ФГОС ДО). 

       Программа, в соответствии с Федеральным законом № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребѐнка, формирование и 

развитие личности ребѐнка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e/
http://mkdouds8.ucoz.ru/index/normativnaja_dokumentacija/0-4
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нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Особое внимание в Программе уделяется созданию благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Целью Программы по ФОП является: разностороннее развитие ребёнка в период 

дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе 

духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-

культурных традиций. 

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. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач 

(п.1.6 ФГОС ДО): 

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

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

● 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; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 
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● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого); 

● 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;

● 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. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы. 

 

       Основными подходами в реализации Программы являются культурно-

исторический и системно-деятельностный подходы к развитию личности ребёнка. 

       В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других 

общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных 

укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства 

с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. 

Образовательная деятельность выстраивает с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 
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подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения 

и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических работников) и детей. Такой 

тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению,  

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в группе, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип 

содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество группы с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Педагоги группы должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, 

так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития. Программа предполагает, что группа устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного 

края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов. 
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8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С.Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и ФОП задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых группа разрабатывает свою рабочую 

общеобразовательную учебную программу и которые для нее являются научно-

методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При 

этом за Программой группы остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

парциальных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность 
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состава группы воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

1.2.1. Особенности образовательного процесса: 

 
В программе предлагаемое содержание образования и психолого-педагогической работы 

представлено по областям: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». 

Интеграция образовательных областей осуществляется посредством использования 

сквозных в рамках одной возрастной группы форм, методов и приемов, 

обусловленных возрастными особенностями детей, принципов организации и 

руководства. Они едины для всех направлений и объединяют компоненты в единую 

систему. Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных 

задач осуществляется в разных формах образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах, а так же в самостоятельной деятельности 

детей. 

Образовательный процесс осуществляется по основному режиму возрастной группы. 

Группа функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

 

1.2.2. Климатические особенности: 

 

       МКДОУ ДС №8 «Малютка» г.Светлоград расположен на территории 

Петровского городского округа Ставропольского края, в частности в городе 

Светлограде, который в свою очередь расположен в Предкавказье, на Прикалаусских 

высотах Ставропольской возвышенности, у подножия гор Куцай и Бараничья, на реке 

Калаус и его притоках Карамык и Балка Кисличанская. Узел ж.д. линий и 

автомобильных дорог. Климат города Светлограда умеренно-холодный, 

характеризующийся жарким летом и умеренно холодной зимой. Поэтому в МКДОУ 

ДС №8 «Малютка» г.Светлоград в теплое время года жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе, а в холодное время года (при 

неблагоприятных погодных условиях) сокращается пребывание детей на открытом 

воздухе. Поэтому, образовательный процесс в группе осуществляется по двум 

режимам с учетом теплого и холодного периодов года. 

       Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением 

занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых 

книг и другое. Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с 

родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

 

1.2.3. Региональные, национальные, этнокультурные особенности 
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Содержание дошкольного образования в группе включает в себя вопросы истории и 

культуры города Светлограда и Ставропольского края, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького дошкольника.  

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников группы. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка 

были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую 

культуру; умел взаимодействовать с представителями других национальностей; 

ценил многообразие мира. 

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. В 

группе оборудован уголок русского быта, уголок национальных культур 

Ставропольского края, достопримечательности Петровского городского округа и 

города Светлограда. Предметная среда меняется по мере изучения нового материала. 

 

1.2.4. Оснащение группы 

 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 

группе имеются: центры двигательной активности, игровая и спортивная площадка. 

Для художественно-эстетического развития функционирует музыкально-

театрализованный центр и центр художественного творчества. 

Для познавательно и речевого развития в группе созданы: центры опытно-

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих 

игр, центры развития речи и математики, центр книги. 

Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование на участке, 

центр сюжетной игры, центр трудовой деятельности детей. 

Группа оснащена оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в 

помещении и на участке. В группе имеется игровой материал для познавательного 

развития детей дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и 

творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для 

игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального 

развития; игры, способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы 

условия для совместной и индивидуальной деятельности детей. 

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей старшей группы.  

 

1.3.1. Возрастные особенности детей 5-6 лет.  

 

Росто-весовые характеристики  

Средний вес у мальчиков изменяется от 19,7 кг в пять лет до 21,9 кг в шесть лет, у 

девочек – от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. Средняя длина тела у мальчиков 

от 110,4 см в пять лет до 115,9 см в шесть лет, у девочек – от 109,0 см в пять лет до 

115,7 см в шесть лет.  

Функциональное созревание  
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Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно-моторной 

координации позволяет ребенку значительно расширить доступный набор 

двигательных стереотипов.  

Психические функции. В период от пяти до шести лет детям доступно опосредованное 

запоминание. Эффективность запоминания с помощью внешних средств (картинок,  

пиктограмм) может возрастать в 2 раза. 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. Эгоцентризм детского 

мышления сохраняется. Основой развития мыслительных способностей в данном 

возрасте является наглядно-схематическое мышление, начинают развиваться основы 

логического мышления. Формируются обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. Интенсивно формируется творческое воображение. Наряду с 

образной креативностью, интенсивно развивается и вербальная креативность по 

параметрам беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. Увеличивается 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Развитие речи идет в 

направлении развития словаря, грамматической стороны речи, связной речи, ребенку 

доступен фонематический анализ слова, что является основой для освоения навыков 

чтения. Проявляется любознательность ребенка, расширяется круг познавательных 

интересов. Складывается первичная картина мира. 

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается существенное 

расширение регулятивных способностей поведения, за счет усложнения системы 

взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. Творческая сюжетно-ролевая 

игра имеет сложную структуру. В игре могут принимать участие несколько детей (до 

5-6 человек). Дети шестого года жизни могут планировать и распределять роли до 

начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей взятой роли по содержанию и 

интонационно. Нарушение логики игры не принимается и обосновывается. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения, а также нарушением правил. Сюжеты игр становятся более 

разнообразными, содержание игр определяется логикой игры и системой правил.  

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют 

развитию творческого воображения и самовыражения ребенка.  

Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по образцу, 

условию и по замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что сюжетно-ролевая 

игра и продуктивные виды деятельности в пять-шесть лет приобретают целостные 

формы поведения, где требуется целеполагание, планирование деятельности, 

осуществление действий, контроль и оценка. Продуктивные виды деятельности могут 

осуществляться в ходе совместной деятельности.  

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 

внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная форма общения. У детей 

формируется потребность в самоутверждении через возможность соответствовать 

нормам, правилам, ожиданиям, транслируемым со стороны взрослых. Со 

сверстниками начинает формироваться внеситуативно-деловая форма общения, что 

определяется возрастающим интересом к личности сверстника, появляются 

избирательные отношения, чувство привязанности к определенным детям, дружба. 
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Характер межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к 

сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастанием просоциальных форм 

поведения. Детские группы характеризуются стабильной структурой 

взаимоотношений между детьми.  

Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться устойчивые 

представления о том, «что такое хорошо» и «что такое плохо», которые становятся  

внутренними регуляторами поведения ребенка. Формируется произвольность 

поведения, социально значимые мотивы начинают управлять личными мотивами.  

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. 

Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки.  

 

1.4. Психолого-педагогическая характеристика детей с общим недоразвитием речи 

 

В группе ведётся работа учителя-логопеда с детьми, имеющими как тяжёлые 

нарушения речи (ОНР), так и ФФНР, ФНР. 

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. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. 

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной 

речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории 

числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда 

простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 

запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 
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Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может 

наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые 

навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Имеются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

наблюдаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

 

1.4.1. Особенности речи детей с ФНР 

 

Хороший фонематический слух, грамотная, развитая согласно возрасту речь, а 

страдает только звуковая сторона: искажение звуков и их пропуски – вот, что 

характерно для этого диагноза. Фонетические нарушения речи выражаются в 

дефектах произношения отдельных звуков и групп звуков. У ребенка складывается и 

закрепляется неправильное звукопроизношение отдельных звуков, которое влияет 

лишь на внятность речи и не мешает нормальному развитию других ее компонентов 

Типичные примеры нарушений – велярное, увулярное или одноударное, 

произношение звука «Р», мягкое произношение шипящих при нижнем положении 

языка, межзубное произношение звуков. Они обычно не оказывают влияния на 

усвоение детьми знаний, но иногда могут влиять на коммуникативные процессы. 

Процесс фонемообразования в таких случаях не задерживается, и дети, приобретая к 

школьному возрасту определенный запас более или менее устойчивых представлений 

о звуковом составе слова, правильно соотносят звуки и буквы и не допускают в 

письменных работах ошибок, связанных с недостатками произношения 

соответствующих звуков.  

 

1.4.2. Особенности речи детей с ФФНР 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие 

фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим 

недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся 

тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 
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Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

 заменой звуков более простыми по артикуляции; 

 трудностями различения звуков; 

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия 

звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей при практическом осознании 

основных элементов языка и речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические 

компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и 

порядковых числительных с существительными и т. п. 

 

1.4.3. Общие особенности речевого развития детей старшего дошкольного 

возраста с нарушением зрения 

 

Особенности формирования коммуникативной функции речи заключается в 

трудностях восприятия образцов артикуляции. Это осложняет формирование 

фонетической стороны устной речи. Затрудненно и овладение словарным запасом, т. 

к. у дошкольников с нарушением зрения сужен объём воспринимаемого пространства 

и ограниченно поле деятельности. Это, в свою очередь, ведет к отклонению в 

формировании и смысловой стороны коммуникативной функции речи. Обобщающая 

сторона речи является оперативным инструментом мышления ребёнка. 

Недифференцированность зрительных образов, бедность зрительных представлений, 

несформированность системы сенсорных эталонов детей с косоглазием и амблиопией 

затрудняет качественное формирование данной речевой функции. Особенности 

регулирующей функции речи связанны с характерологическими особенностями 

каждого ребёнка. 

 

1.5. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением зрения 

 

Дети с ОВЗ по зрению имеют свои специфические особенности в развитии. В связи с 

наличием у детей монокулярного видения, что характерно для данной категории 

страдает точность, полнота зрительного восприятия, наблюдается неспособность 

глаза выделять точное местоположение объекта в пространстве, его удаленность, 

выделение объемных признаков предметов, дифференциация направлений.  

В работах тифлопедагогов (Л.С. Сековец, 1984, Е.Н. Подколзиной, 1999, Л.И. 

Плаксиной, 1998, И.В. Новичковой, 1998, Е.В. Селезневой, 1995, и др.) представлена 

общая картина психолого-педагогического развития детей с ОВЗ по зрению.  
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Освоение предметного мира, развитие предметных действий, где требуется 

зрительный контроль и анализ у детей с ОВЗ по зрению происходит сложнее, они 

носят замедленный характер. У детей отмечаются затруднения в работе с объемными 

материалами и желание непосредственного контактирования с объектами.  

В ряде исследований отмечается общая обеднённость предметных представлений и 

снижение уровня чувственного опыта детей за счет неточности, фрагментарности, 

замедленности зрительно-пространственной ориентировки. Детальный анализ 

особенности формирования ориентировки в пространстве у детей с нарушением 

зрения 3-7 лет, показал, что у детей с ОВЗ по зрению из-за ограничения чувственного 

опыта возникают значительные затруднения предметно-практической и словесной 

ориентировки в пространстве.  

За счет монокулярного видения пространства у детей с ОВЗ по зрению затрудняется 

ориентация в пространстве на уровне предметно-практических действий, так как 

многие из признаков зрительно не воспринимаются.  

У детей с нарушением зрения отсутствуют четкие представления о своем теле и связи 

между пространственным расположением парно-противоположных направлений 

своего тела с их словесными обозначениями. Отмечается неустойчивость и 

фрагментарность пространственных представлений о своем теле, а это в свою 

очередь делает невозможным практическую ориентировку «на себе» и перенос 

действий в конкретные предметно-пространные ситуации.  

Овладение обобщающими словами и уровень выделения общих признаков предметов 

у детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ по зрению в сравнении с детьми с 

нормальным зрением значительно снижены, а это в свою очередь затрудняет 

формирование предметно-практических действий сравнения, классификации и 

сериации предметов по общим или отдельным признакам. Процесс формирования 

умения строить описательный рассказ сдерживается из-за недостаточности 

зрительно-сенсорного опыта, трудностей анализа зрительных признаков в 

изображении и понимания смысла изображений.  

У детей старшего дошкольного возраста существуют трудности ориентации в 

признаках и свойствах предметов окружающего мира, при этом собственные 

сенсорные возможности детьми не осознаются. У детей с ОВЗ по зрению 

наблюдаются бессистемные неточные сведения о собственных сенсорно-

перцептивных возможностях, о внешних признаках, строении, функциональном 

назначении органов чувств, что не позволяет ребенку с патологией зрения активно 

включиться в процесс компенсации собственного дефекта. Поэтому в процессе 

сенсорной ориентации дети с ОВЗ по зрению без специального обучения полностью 

доверяются поступающей зрительной информации. Лишь отдельные дошкольники 

осознают необходимость использования сохранных органов чувств, отдавая при этом 

предпочтение осязанию и слуху. Почти отсутствует ориентация на обоняние и 

вкусовые ощущения. При этом у детей практически отсутствует планомерное 

обследование предметов, как посредством зрительного восприятия, так и сохранными 

анализаторами, снижена их перцептивная активность.  

Исследования показывают наличие отклонений в развитии двигательной сферы 

детей, их мобильности, связанных с монокулярным видением пространства, которое 

характеризуется возможностью анализа таких признаков пространства, как 

протяженность, удаленность, глубина, объемность.  
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Сложный зрительный дефект обуславливают появление отклонений в развитии 

двигательной сферы ребенка, приводят к снижению двигательной активности, 

сложностям ориентировки в пространстве и овладения движениями. Дети с ОВЗ по 

зрению за счет снижения остроты зрения и монокулярном его характере 

затрудняются в видении предметов и объектов в пространстве, в выделении 

расстояния и глубины пространства. Поэтому во время ходьбы и бега дети 

затрудняются в сохранении дистанции, наталкиваются друг на друга, протягивают 

вперед руку при движении в пространстве.  

В ряде исследований по выявлению особенностей психофизического развития детей с 

ОВЗ по зрению отмечено, что спонтанное развитие выявленных отклонений будет 

протекать медленно или совсем не произойдет, необходима организация психолого-

педагогической коррекционной помощи детям.  

Нарушение эмоционально-волевой сферы у детей с нарушениями зрения, 

проявляющееся в неуверенности, скованности, снижении познавательного интереса, 

самоизоляции, неучастии или проявлении беспомощности в различных видах 

деятельности, социальных коммуникациях, снижении желаний у ребенка к 

самопроявлению и возникновение большей зависимости ребенка от помощи и 

руководства взрослых. Дошкольники не осознают своего дефекта и, в силу 

возрастных особенностей, не способны к самоконтролю за процессом лечения. В 

связи, с чем они особенно остро переживают все, что связано с процессом лечения, 

поэтому у них наблюдаются различные психоэмоциональные отклонения. 

 

1.5.1. Особенности зрительного восприятия дошкольников с нарушением зрения  

 

Зрительное восприятие – очень сложный, многоуровневый, системный процесс, 

выполняющий отражательную и регулятивную функции в поведении человека. 

Многомерная иерархия этого системного образования включает ощущения, в той или 

иной мере некоторые процессы внимания, памяти, мышления, а иногда 

эмоциональные и другие компоненты. Акт восприятия связан с обнаружением 

объекта, выделением и различием его признаков: яркости, контраста между светлыми 

и темными частями, цвета, контура, формы, размера, местоположения в 

пространстве, ориентации, его отдельных деталей и т. д. На основе комплекса 

признаков, их мысленного анализа и синтеза формируется зрительный образ, 

который сличается с образом-эталоном, сформированным в предыдущем опыте и 

хранящимся в памяти. 

Зрительное восприятие характеризуется целым рядом свойств: избирательность, 

предметность, целостность, детальность, апперцепция, антиципация, константность, 

обобщенность. 

Восприятие как процесс формирования и функционирования чувственного образа 

действительности есть сложное сочетание различных образований: функциональных, 

операционных и мотивационных. Именно это триединство обеспечивает 

качественное восприятие окружающего.  Наиболее важные функции зрительного 

восприятия интенсивно формируются в дошкольный период. 

Подключение руки к работе глаза улучшает восприятие формы дошкольниками. Рука 

как орган практического действия как бы помогает глазу выделить некоторые 

отличительные признаки предмета. Таким образом, для детей в возрасте до 5-6 лет 
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существенную роль играет сочетание осязательного и зрительного восприятия 

предмета.  

Зрительное восприятие предметов и явлений окружающего мира осуществляется в 

результате работы зрительного анализатора. 

Зрительное восприятие отражает восемь категории признаков: форму, величину, 

направление, удаление, телесность, покой и движение, цвет. Такую богатую 

информацию мы получаем с помощью различных функции зрения: острота зрения, 

цветоразличение, поле зрения, характер зрения и глазодвигательные функции. 

Снижение любой из основных функций неизбежно влечет за собой нарушения 

зрительного восприятия. 

Нарушения зрения влияют на скорость, качество восприятия, на его точность и 

полноту. Полнота и точность восприятия зависят от остроты зрения. Зачастую дети с 

нарушением зрения плохо узнают знакомые им предметы. Низкий уровень 

дифференцированности визуального восприятия проявляется в том, что дети в той 

или иной мере недостаточно точно различают или не различают вовсе не только 

сходные, но и существенно различающиеся между собой объекты.   

Нарушение функции цветоразличения обуславливают возникновения трудностей 

восприятия, невозможность различения одного из трех цветов (красного, зеленого, 

синего) или приводит к смешению зеленого и красного цветов. 

Наличие нарушений функции поля зрения затрудняет целостность, одновременность, 

динамичность восприятия, что приводит к возникновению трудностей в 

пространственной ориентировке.  

Нарушение бинокулярного характера зрения, приводящее к снижению способности 

видеть двумя глазами одновременно и воспринимать рассматриваемый предмет как 

единое целое, искажает пространственное восприятие, затрудняет восприятие 

перспективы, ухудшает восприятие глубины пространства.  

Нарушение глазодвигательной функции, характеризующееся отклонением одного из 

глаз от общей точки фиксации приводит к возникновению косоглазия и как 

следствие к нарушению бинокулярной функции зрения. 

Дефекты зрения приводят к тому, что в зрительном восприятии правильно 

отражаются лишь некоторые, часто второстепенные признаки объектов, в связи с чем 

возникающие образы искажаются и часто бывают неадекватны действительности.  

Несмотря на отмеченные выше особенности, зрительное восприятие при нарушенном 

зрении, в своих основных закономерностях протекает принципиально также, как и в 

норме. Но зрительная функциональная недостаточность не позволяет детям без 

специально организованного обучения полноценно овладеть зрительными 

операциями и действиями. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы в старшей группе, 

конкретизирующие требования ФГОС к целевым ориентирам по ФОП. 

 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

К шести годам:  

- ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, 

проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, пешим прогулкам, 
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показывает избирательность и инициативу при выполнении упражнений, имеет 

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

-ребенок проявляет во время занятий физической деятельностью выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость, уверенно, в заданном темпе и ритме, 

выразительно выполняет упражнения, способен творчески составить несложные 

комбинации из знакомых упражнений;  

- ребенок проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен 

самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую 

подвижную игру;  

- ребенок владеет основными способами укрепления здоровья, правилами 

безопасного поведения в двигательной деятельности, мотивирован на сбережение и 

укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих его людей;  

- ребенок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать очередность 

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

задает вопросы различной направленности, слушает и понимает взрослого, действует 

по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным 

действиям;  

- ребенок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и 

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

оценке поступков опирается на нравственные представления;  

- ребенок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в 

общение с близкими 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 

любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада;  

- ребенок 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;  

- ребенок испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем, имеет 

представления о социальном, предметном и природном мире;  

- ребенок 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;  

- ребенок 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;  
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- ребенок 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;  

- ребенок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; 

взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий;  

- ребенок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, 

постройки, создает образы и композиционные изображения, интегрируя освоенные 

техники и средства выразительности, использует разнообразные материалы;  

- ребенок 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;  

- ребенок 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. 

 

1.7. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

 

В соответствии с пунктом 3.2.3, а также комментарием МИНОБРНАУКИ России к 

ФГОС ДО в рамках реализации данной Программы педагоги обязаны анализировать 

индивидуальное развитие обучающихся в форме педагогической диагностики для: 

- индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребенка, 

построение его индивидуальной траектории, а также включающая при 

необходимости коррекцию развития обучающихся в условиях профессиональной 

компетенции педагогов; 

- оптимизация работы с группой детей. 

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. 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и показателей, а 

фиксация данных проводится на начало и конец учебного года. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов и 

пр.); 
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- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 

форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к 

определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях 

окружающей действительности и другое. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её 

проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и 

переутомлению детей. Также педагогическая диагностика не предполагает жестких 

временных рамок, т.к. это противоречит сути мониторинга, возрастным 

особенностям обучающихся, а также содержания ФГОС ДО. 

Пособия, используемые для проведения педагогической диагностики 

индивидуального развития детей при реализации Программы: Комплексная 

диагностика уровней освоения примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, 

мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет  

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, 

осознанно и целенаправленно проектирует               образовательный процесс. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ 

по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа 

качественные характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за 

продуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной 

и другой деятельностью). 

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 ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики 
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могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

оказания адресной психологической помощи. 

 

1.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и 

интересов детей, имеющимися условиями в группе, а также возможностями 

педагогического коллектива ДОУ и направлена на развитие детей по четырем 

образовательным областям: познавательное, речевое, социально-коммуникативное и 

художественно-эстетическое развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и 

углубляет содержание указанных образовательных областей обязательной части 

Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 

образовательной работы на основе парциальных образовательных программ и 

авторских технологий: 

• Программа «Безопасность» (Н.Авдеева, О.Князева, Т. Стеркина, СПб, 2016. 

Утверждена МОРФ). Направлена на формирование основ экологической культуры, 

ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, 

безопасного поведения на улице для детей старшего дошкольного возраста. 
• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

Ставропольского края/ авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ 

ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., 

Корнюшина О.Н. Примерная региональная программа воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста определяет инвариантную (обязательную) часть содержания 

образования для реализации в дошкольных образовательных учреждениях  
Ставропольского края, оставляя возможность авторского выбора вариативной 

составляющей содержания образования. 
 

1.8.1. Планируемые результаты освоения программы «Безопасность» Н. 

Авдеева, О. Князева, Т.Стеркина 

 

       К шести годам ребенок владеет основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности; способен безопасно действовать в 

повседневной жизни; выбирают себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения; ребенок имеет представление о своем статусе, правах и 

обязанностях, семейных взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, 

опасных ситуациях; ребенок имеет мотивацию к безопасной деятельности, способен 

оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности. 

 

1.8.2. Планируемые результаты освоения Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования Ставропольского края (региональный 

компонент) 

 

- Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном поселке 

(ближайшем социуме), природе Ставропольского края, истории родного края, о 

людях, прославивших Ставропольскую землю. 
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- Может рассказать о своем родном городе, назвать его, знает государственную 

символику родного поселка, Ставропольского края. 

- Имеет представление о карте родного края. 

- Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного 

промысла Ставропольского края (сарматская керамика, Курортные города – 

Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск - центры, где развивались 

различные ремесла: резьба по рогу, кости, и дереву, художественная ковка, чеканка, 

вязание, ковроткачество, роспись по ткани.) 

- Знает представителей растительного и животного мира Ставропольского края, 

имеющиеся на территории заповедники. 

- Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в 

транспорте, знает правила обращения с опасными предметами, элементарные 

правила поведения на дороге, в лесу, парке. 

- У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального звукового 

анализа и синтеза, владеет элементарными навыками письма и чтения. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Задачи и содержание образования по образовательным областям 
 

2.1.1. Описание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) 

 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются:  

В сфере социальных отношений:  

обогащать представления детей о формах поведения и действий детей в различных 

ситуациях в семье и детском саду;  

содействовать пониманию детьми собственных и чужих эмоциональных состояний и 

переживаний, овладению способами эмпатийного поведения в ответ на 

разнообразные эмоциональные проявления сверстников и взрослых;  

поддерживать интерес детей к отношениям и событиям в коллективе, согласованию 

действий между собой и заинтересованности в общем результате совместной 

деятельности;  

обеспечивать умение детей вырабатывать и принимать правила взаимодействия в 

группе, понимание детьми последствий несоблюдения принятых правил;  

расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада.  

В области формирования основ гражданственности и патриотизма:  

воспитывать любовь и уважение к Родине, к людям разных национальностей, 

проживающим на территории России, их культурному наследию;  

знакомить детей с содержанием государственных праздников и традициями 

празднования, развивать патриотические чувства, уважение и гордость за поступки 

героев Отечества;  
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поддерживать детскую любознательность по отношению к родному краю, 

эмоциональный отклик на проявления красоты в различных архитектурных объектах 

и произведениях искусства, явлениях природы.  

В сфере трудового воспитания:  

формировать представления о профессиях и трудовых процессах; 

воспитывать бережное отношение к труду взрослых, к результатам их труда; 

развивать самостоятельность и инициативу в трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, 

труду в природе;  

знакомить детей с элементарными экономическими знаниями, формировать 

первоначальные представления о финансовой грамотности.  

В области формирования безопасного поведения:  

формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в интернет-сети и способах безопасного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства;  

формировать осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям;  

знакомить с основными правилами пользования сети Интернет, цифровыми 

ресурсами.  

Содержание образовательной деятельности  

В сфере социальных отношений.  

Педагог предоставляет детям возможность рассказать о себе, выразить собственные 

потребности и желания, воспитывает самоуважение и уверенность в себе, 

подчеркивает достижения ребенка. Знакомит детей с их правами. Обогащает 

представления детей о расширении форм поведения и действий детей в ситуации 

взросления (помощь взрослым дома и в детском саду, сочувствие и поддержка детей 

с ОВЗ в детском саду; забота и поддержка младших).  

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами, их выражением в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи. Анализирует с детьми причины и 

события, способствующие возникновению эмоций, рассматривает примеры из 

жизненного опыта детей, произведений литературы и изобразительного искусства, 

кинематографа и мультипликации. Учит детей понимать свои и чужие 

эмоциональные состояния, разговаривать о них, демонстрирует примеры 

эмоциональной поддержки и адекватные возрасту способы регуляции 

эмоциональных состояний.  

Обогащает представления о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Способствует пониманию 

того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, 

посещения, совместный отдых), как проявляются в семье забота, любовь, уважение 

друг к другу. Рассматривает проявления семейных традиций и отношения к пожилым 

членам семьи. Обогащает представления детей о заботе и правилах оказания 

посильной помощи больному члену семьи.  

Педагог поддерживает стремление ребенка быть членом детского коллектива: иметь 

ближайшее окружение и предпочтения в общении; стремиться к деловому 
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сотрудничеству; в совместной деятельности ориентироваться на свои возможности и 

сверстника. Способствует овладению детьми умений совместной деятельности:  

принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в 

процессе общего дела быть внимательными друг к другу, проявлять заинтересовать в  

достижении результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям. 

Стимулирует детей к предотвращению и самостоятельному преодолению 

конфликтных ситуаций, уступая друг другу, уточняя причину несогласия. Обогащает 

опыт освоения детьми фронтальных форм совместной деятельности со сверстниками. 

Педагог в совместной деятельности с детьми поощряет обсуждение и установление 

правил взаимодействия в группе, способствует пониманию детьми последствий 

несоблюдения принятых правил.  

Расширяет представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада. Обогащает словарь детей вежливыми словами 

(доброе утро, добрый вечер, хорошего дня, будьте здоровы, пожалуйста, извините, 

спасибо).  

Развивает позитивное отношение к детскому саду: поддерживает желание детей 

соблюдать порядок и чистоту в группе, преобразовывать пространство в зависимости 

от предстоящих событий (праздники, мероприятия), воспитывает бережное 

отношение к пространству и оборудованию детского сада. Включает детей в 

подготовку мероприятий для родителей, пожилых людей, младших детей в детском 

саду. Поддерживает чувство гордости детей, удовлетворение от проведенных 

мероприятий.  

В области формирования основ гражданственности и патриотизма.  

Педагог воспитывает любовь и уважение к нашей Родине — России. Формирует у 

детей представления о государственных символах России — гербе, флаге, гимне, 

знакомит с историей их возникновения в доступной для детей форме. Обогащает 

представления детей о том, что Россия — большая многонациональная страна и 

воспитывает уважение к людям разных национальностей, их культуре. Развивает 

интерес к жизни людей разных национальностей, проживающих на территории 

России, их образу жизни, традициям и способствует его выражению в различных 

видах деятельности детей (рисуют, играют, обсуждают). Уделяет особое внимание 

традициям и обычаям народов, которые проживают на территории малой родины.  

Обогащает 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 содержанием 

праздника, с традициями празднования, памятными местами в городе (поселке), 

посвященными празднику. Воспитывает уважение к защитникам и героям Отечества. 

Знакомит детей с яркими биографическими фактами, поступками героев Отечества, 

вызывает позитивный эмоциональный отклик и чувство гордости.  

Педагог обогащает представления детей о Малой Родине: поддерживает 

любознательность по отношению к родному краю; интерес, почему именно так 

устроен населенный пункт (расположение улиц, площадей, различных объектов 

инфраструктуры); знакомит со смыслом некоторых символов и памятников города 

(поселка), развивает умения откликаться на проявления красоты в различных 

архитектурных объектах. Поддерживает проявления у детей первичной социальной 
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активности: желание принять участие в значимых событиях, переживание эмоций, 

связанных с событиями военных лет и подвигами горожан, (чествование ветеранов, 

социальные акции и пр.).  

В сфере трудового воспитания. 

Педагог обогащает представления детей о труде взрослых, знакомит детей 

дошкольного возраста с разными видами производительного (промышленность,  

строительство, сельское хозяйство) и обслуживающего (сфера досуга и отдыха, сфера 

культуры, медицина, торговля) труда. Создает образовательные ситуации по 

ознакомлению детей с конкретными профессиями взрослых, демонстрирует 

возможные связи между профессиями, обращает внимание детей на содержание 

каждой профессии в соответствии с общей структурой трудового процесса (мотив, 

цель, инструменты и оборудование, содержание действий, выбор трудовых действий 

в соответствии с целью, результат): Продавец продает товар покупателю, рабочий на 

фабрике изготавливает товар, шофер развозит товар по магазинам, грузчик 

разгружает товар.  

Педагог формирует представление детей о современной технике, ее разнообразии, 

создает образовательные ситуации для знакомства детей с конкретными 

техническими приборами, показывает, как техника способствует ускорению 

получения результата труда и облегчению труда взрослых.  

Педагог создает условия для знакомства детей с экономическими знаниями, 

рассказывает о назначении рекламы для распространения информации о товаре, 

формирует представление о финансовой грамотности человека, обсуждает с детьми 

назначение денег и их участие в процессе приобретения товаров или услуг, 

организует проблемные и игровые ситуации для детей, развивает умения планировать 

расходы на покупку необходимых товаров и услуг, формирует уважение к труду 

родителей.  

Педагог продолжает поощрять 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 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 т.п.  

Педагог создает условия для коллективного выполнения детьми трудовых поручений 

во время дежурства, учит детей распределять между собой трудовые поручения для 

получения единого трудового результата.  

В области формирования безопасного поведения.  

Педагог создает условия для закрепления представлений детей о правилах 

безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в общении с людьми. Обсуждает 

с детьми содержание детских книг, где герои попадают в опасные ситуации, 

побуждает детей к рассуждениям, что нужно было сделать, чтобы избежать 

опасности, обговаривает вместе с детьми алгоритм безопасного поведения. 

Рассматривает с детьми картинки, постеры, где раскрывается связь между 

необдуманным и неосторожным действиями человека и опасными последствиями 

разрешения ситуации (наступил на люк – чуть не провалился в шахту, толкнул 
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ребенка на горке – мальчик упал на острый лед и т.п.). Инициирует проблемными 

вопросами желание детей рассказать о том, как можно было избежать опасной 

ситуации, какие советы дети могли бы дать героям, представленным на картинках.  

Педагог создает условия для самостоятельной деятельности детей, где можно было 

бы применить навыки безопасного поведения: организует игровые и проблемные 

ситуации, решая которые ребенок может закрепить правила безопасного поведения.  

Инициирует вместе с детьми создание общих правил безопасного поведения в 

группе, на улице, в природе, в общении с людьми, поощряет интерес детей к данной 

теме, поддерживает их творческие находки и предложения. Читает с детьми 

художественную литературу, инициирует обсуждение с детьми тех эпизодов книги, 

где герои попадают в опасную ситуацию, активизирует проблемными вопросами 

желание детей рассказать, как нужно было себя вести в подобной ситуации, чтобы 

избежать опасности.  

Воспитатель обсуждает с детьми правила пользования сетью Интернет, цифровыми 

ресурсами. 

В результате, к концу 6 года жизни, ребенок положительно настроен по 

отношению к окружающим, охотно вступает в общение с близкими взрослыми и 

сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям; 

ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в 

контактах со взрослыми и сверстниками; интересуется жизнью семьи и детского 

сада; в общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать 

общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в 

игре и совместной деятельности; различает разные эмоциональные состояния, 

учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу помочь, научить другого 

тому, что хорошо освоил; имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в 

оценке поступков опирается на нравственные представления.  

Проявляет уважение к Родине, родному краю, к людям разных национальностей, их 

обычаям и традициям. Знает государственные праздники, уважает традиции их 

празднования, демонстрирует гордость за поступки героев Отечества.  

Активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, применению 

техники, современных машин и механизмов в труде; бережно относится к 

предметному миру как результату труда взрослых, стремится участвовать в труде 

взрослых; самостоятелен, инициативен в самообслуживании; с готовностью 

участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда.  

Представления о безопасном поведении достаточно осмысленны; ребенок способен 

соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх; пользоваться под 

присмотром взрослого опасными бытовыми предметами и приборами, безопасно и по 

назначению использовать мобильные устройства и планшеты; быть осторожным при 

общении с незнакомыми животными; соблюдать правила перехода дороги, правильно 

вести себя в транспорте. 

У детей с нарушением зрения 

Дети начинают понимать свое отличие от нормально видящих. Уровень самооценки 

дошкольников с нарушением зрения ниже и менее устойчив, у них не сформировано 

адекватное отношение к своему дефекту, что затрудняет контакт с другими людьми. 

Нарушения зрительного восприятия приводят к своеобразию понимания 

эмоционального состояния партнера, затрудняют восприятие его внешности, 
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ограничивают возможности получения информации о внешнем облике человека. 

Дошкольники с патологией зрения хуже владеют невербальными средствами 

общения, они практически не используют выразительные движения, жесты, мимику. 

Таким образом, речь для них служит самым важным средством общения, так как 

невербальные проявления характера, настроения, эмоционального состояния они 

улавливают с трудом. 

У детей с патологией зрения снижен контроль над качеством одевания, умывания, 

причёсывания волос, снижен интерес к контролю и анализу своих действий, оценке 

результатов выполнения работы. Речь бедна формулировками, которые представляли 

бы качественный анализ труда. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира». 

В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются:  

развивать интерес детей к самостоятельному познанию объектов окружающего мира 

в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях;  

формировать представления детей о цифровых средствах познания окружающего 

мира, способах их безопасного использования;  

развивать способность использовать математические знания и аналитические 

способы для познания математической стороны окружающего мира: опосредованное 

сравнение объектов с помощью заместителей (условной меры), сравнение по разным 

основаниям, измерение, счет, упорядочивание, классификация, сериация и т.п); 

совершенствовать ориентировку в пространстве и времени; 

развивать способы взаимодействия с членами семьи и людьми ближайшего 

окружения в познавательной деятельности, расширять самостоятельные действия 

различной направленности, закреплять позитивный опыт в самостоятельной и 

совместной со взрослым и сверстниками деятельности;  

расширять представления о многообразии объектов живой природы, их 

особенностях, среде обитания и образе жизни, в разные сезоны года, их 

потребностях; продолжать учить группировать объекты живой природы;  

продолжать учить детей использовать приемы экспериментирования для познания 

объектов живой и неживой природы и их свойств и качеств;  

продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе, и деятельностью 

человека в разные сезоны, воспитывать положительное отношение ко всем живым 

существам, желание их беречь и заботиться.  
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 

того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что 

в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желание беречь её. 

Содержание образовательной деятельности  

Сенсорные эталоны и познавательные действия.  

Педагог закрепляет умения детей различать и называть все цвета спектра и 

ахроматические цвета, оттенки цвета, тоны цвета, теплые и холодные оттенки; 

расширяет знания об известных цветах, знакомит с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый); развивает способность 

различать и называть геометрические фигуры, осваивать способы воссоздания 

фигуры из частей, деления фигуры на части; выделять структуру плоских 

геометрических фигур, использовать сенсорные эталоны для оценки свойств и 

качеств предметов. Посредством игровой и познавательной мотивации педагог 

организует освоение детьми умений выделять сходство и отличие между группами 

предметов, сравнивать предметы по 3—5 признакам, группировать предметы по 
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разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; совершенствует 

приемы сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их 

существенных свойств и отношений. Формирует представления о том, как люди 

используют цифровые средства познания окружающего мира и какие правила 

необходимо соблюдать для их безопасного использования.  

Педагог демонстрирует детям способы осуществления разных видов познавательной 

деятельности, осуществления контроля, самоконтроля и взаимоконтроля результатов 

деятельности и отдельных действий во взаимодействии со сверстниками, поощряет 

проявление наблюдательности за действиями взрослого и других детей. В процессе 

организации разных форм совместной познавательной деятельности показывает 

детей возможности для обсуждения проблемы, для совместного нахождения 

способов ее решения, поощряет проявление инициативы, способности 

формулировать и отвечать на поставленные вопросы.  

Математические представления.  

В процессе обучения количественному и порядковому счету в пределах десяти 

педагог совершенствует счетные умения детей, понимание независимости числа от 

пространственно-качественных признаков, знакомит с цифрами для обозначения 

количества и результата сравнения предметов, с составом чисел из единиц в пределах 

пяти; подводит к пониманию отношений между рядом стоящими числами. 

Педагог совершенствует умения выстраивать сериационные ряды предметов, 

различающихся по размеру, в возрастающем и убывающем порядке в пределах 

десяти на основе непосредственного сравнения, показывает взаимоотношения между 

ними; организует освоение детьми опосредованного сравнения предметов по длине, 

ширине, высоте с помощью условной меры; обогащает представления и умения 

устанавливать пространственные и временные зависимости и отношения при 

ориентировке на листе бумаги, в календарных единицах времени: сутки, неделя, 

месяц, год.  

Окружающий мир.  

Педагог расширяет первичные представления о малой родине и Отечестве, о своем 

городе (селе), его истории, его особенностях (местах отдыха и работы близких, 

основных достопримечательностях). Закрепляет представления о названии 

ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждений — магазинов, 

поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Развивает познавательный интерес к 

родной стране, к освоению представлений о ее столице, государственном флаге и 

гербе, о государственных праздниках России, памятных исторических событиях, 

героях Отечества. Формирует представления о многообразии стран и народов мира. 

Педагог формирует у детей понимание многообразия людей разных национальностей 

— особенностей их внешнего вида, одежды, традиций; развивает интерес к сказкам, 

песням, играм разных народов; расширяет представления о других странах и народах 

мира, понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, 

свои флаги и гербы.  

Природа.  

Педагог формирует представления о многообразии объектов животного и 

растительного мира, их сходстве и различии во внешнем виде и образе жизни 

поведении в разные сезоны года; совершенствует умения сравнивать, выделять 

признаки, группировать объекты живой природы по их особенностям, месту 
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обитания, образу жизни, питанию; направляет внимание детей на наличие 

потребностей у животных и растений (свет, тепло, вода, воздух, питание); создает 

ситуации для понимания необходимости ухода за растениями и животными 

относительно их потребностей.  

Педагог организует целенаправленное экспериментирование и опыты для 

ознакомления детей со свойствами объектов неживой природы, расширяя 

представления об объектах неживой природы, как среде обитания животных и 

растений (вода, почва, воздух, горы). Уточняет представления о признаках разных 

времен года (погодные изменения, состояние деревьев, покров, изменений в жизни 

человека, животных и растений); о деятельности человека в разные сезоны года 

(выращивание растений, сбор урожая, народные праздники и развлечения др.); 

способствует усвоению детьми правил поведения в природе, формируя понимание 

ценности живого, воспитывает желание защитить и сохранить живую природу.  

В результате, к концу 6 года жизни, ребенок может: объединяться со сверстниками 

для познавательной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений;  

регулирует свою активность: соблюдает очередность, учитывает права других людей, 

проявляет инициативу в общении и деятельности, задает вопросы различной 

направленности, в том числе причинно-следственного характера, приводит 

логические высказывания; проявляет интеллектуальную активность, познавательный 

интерес;  

способен принять и самостоятельно поставить исследовательскую задачу, проявляет 

любознательность, догадку и сообразительность;  

испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками личного 

опыта, фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем;  

проявляет интерес к игровому экспериментированию, к познавательным играм;  

умеет объяснить замысел предстоящей деятельности, организовать соучастников 

деятельности; слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в  

разных видах деятельности, способен к произвольным умственным действиям; 

логическим операциям анализа, сравнения, обобщения, классификации и др., 

использует математические знания, способы и средства для познания окружающего 

мира;  

знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, использует 

некоторые из них, придерживаясь правил обращения с ними;  

имеет представления о социальном, предметном и природном мире, проявляет 

познавательный интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения 

о его достопримечательностях, событиях городской и сельской жизни; знает название 

своей страны, ее государственные символы;  

проявляет познавательный интерес к жизни людей в других странах;  

ориентируется в многообразии и особенностях представителей животного и 

растительного мира разных регионов России, сравнивает, выделяет их особенности, 

классифицирует объекты живой природы по признакам; имеет представление о 

потребностях живого организма, условиях, необходимых для выживания, 

особенности жизни человека, животных и растений в разные сезоны года; правила 

поведения в природе, стремится защитить и сохранить ее. 
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У детей с нарушением зрения. 

Восприятие. Часто зрительные представления искажены. 

Внимание. Развитие внимания в детском возрасте состоит в постепенном овладении 

произвольным вниманием, а также в увеличении объёма внимания и его 

устойчивости. 

Память. Наиболее уязвимыми оказываются процессы воспроизведения и узнавания 

зрительных образов. Это связано с особенностями зрительных ощущений и 

восприятий дошкольников с нарушением зрения. 

Речь. В условиях зрительно - сенсорной недостаточности у детей с амблиопией и 

косоглазием возникает некоторая обеднённость чувственной стороны речи, 

сказывающаяся на развитии речевой системы в целом: в особенностях накопления 

словаря, понимании смысловой стороны речи и функционального назначения слова, в 

овладении грамматическим строем речи, развитии связной речи, в условии 

выразительных средств. Речь - мощное компенсаторное средство: она облегчает 

сравнение признаков предметов, актуализирует прошлые представления и даёт 

возможность создавать новые, способствует расширению кругозора детей. 

Общая особенность детей с нарушением зрения - нарушение словесного 

опосредования. Это очевидно при дефектах зрения, когда непосредственный 

зрительный анализ сигналов страдает меньше, чем словесная квалификация его 

результатов. Если ребёнок правильно называет предмет, это не значит, что у него 

имеются чёткие представления о нём. Это объясняется трудностями установления 

предметной соотнесённости слова и образа, правильного употребления слов в 

речевой практике. Верно обозначенные словом признаки предметов вычленяются и 

становятся объектами познания. Ограничение визуального контроля за языковыми и 

невербальными средствами общения приводит к тому, что у детей с нарушением 

зрения проблемы со звукопроизношением (сигматизмы: неправильное произношение 

свистящих и шипящих звуков), (ламбдацизмы: неправильное произношение звука 

«Л»), (ротоцизмы: неправильное произношение звука «Р»), встречаются в два раза 

чаще, чем в норме. Недостаточность словарного запаса, непонимание значения и 

смысла слов, делают рассказы детей информативно бедными, им трудно строить 

последовательный, логичный рассказ из-за снижения количества конкретной 

информации. 

Мыслительные процессы. Для развития аналитико-синтетической деятельности 

необходимо овладение сенсорными эталонами, прочными динамическими 

стереотипами, стойкими процессами дифференцирования поступающих сигналов из 

внешнего мира. Следовательно, эти процессы вырабатываются в деятельности 

ребенка. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Содержание образовательной деятельности речевое развитие включает владение 

речью, как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
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понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные направления работы по речевому развитию детей: 

- Развитие словаря; 

- Воспитание звуковой культуры речи; 

- Формирование грамматического строя речи; 

- Развитие связной речи; 

- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи; 

- Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются:  

Формирование словаря.  

Обогащение словаря. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии (каменщик, тракторист, швея); названия техники (экскаватор, комбайн); 

прилагательные, обозначающие признаки предметов; наречия, характеризующие 

отношение людей к труду (старательно, бережно); глаголы, характеризующие 

трудовую деятельность людей. Упражнять детей в умении подбирать слова со 

сходными значениями (синонимы) и противоположными значениями (антонимы).  

Активизация словаря. Закреплять у детей умение правильно, точно по смыслу 

употреблять в речи существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги, 

использовать существительные с обобщающим значением (строитель, хлебороб).  

Звуковая культура речи.  

Закреплять правильное, отчетливое произношение всех звуков родного языка; умение 

различать на слух и отчетливо произносить часто смешиваемые звуки (с-ш, ж-з); 

определять место звука в слове. Продолжать развивать фонематический слух. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи.  

Совершенствовать умение детей согласовывать в предложении существительные с 

числительными, существительные с прилагательным, образовывать множественное  

число существительных, обозначающих детенышей животных. Развивать умения 

пользоваться несклоняемыми существительными (метро); образовывать по образцу 

однокоренные слова (кот-котенок-котище), образовывать существительные с 

увеличительными, уменьшительными, ласкательными суффиксами и улавливать 

оттенки в значении слов.  

Познакомить с разными способами образования слов. Продолжать совершенствовать 

у детей умение составлять по образцу простые и сложные предложения; при 

инсценировках пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь.  

Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи: закреплять 

умения поддерживать непринужденную беседу, задавать вопросы, правильно 

отвечать на вопросы педагога и детей; объединять в распространенном ответе 

реплики других детей, отвечать на один и тот же вопрос по-разному (кратко и 

распространенно). Закреплять умение участвовать в общей беседе, внимательно 

слушать собеседника, не перебивать его, не отвлекаться. Поощрять разговоры детей 

по поводу игр, прочитанных книг, просмотренных фильмов. Продолжать 

формировать у детей умение использовать разнообразные формулы речевого этикета, 
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употреблять их без напоминания; формировать культуру общения: называть 

взрослых по имени и отчеству, на «вы», называть друг друга ласковыми именами, во 

время разговора не опускать голову, смотреть в лицо собеседнику, не вмешиваться в 

разговор взрослых. Развивать коммуникативно-речевые умения, умение связно, 

последовательно и выразительно пересказывать небольшие литературные 

произведения (сказки, рассказы) без помощи вопросов педагога, выразительно 

передавая диалоги действующих лиц, характеристики персонажей, формировать 

умение самостоятельно составлять по плану и образцу небольшие рассказы о 

предмете, по картине, набору картинок, составлять письма (педагогу, другу); 

составлять рассказы из опыта, передавая хорошо знакомые события. Формировать 

умение составлять небольшие рассказы творческого характера по теме, 

предложенной педагогом.  

Подготовка детей к обучению грамоте.  

Формировать у детей умение производить анализ слов различной звуковой 

структуры, выделять словесное ударение и определять его место в структуре слова, 

качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, 

мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук), правильно 

употреблять соответствующие термины. Познакомить детей со словесным составом 

предложения и звуковым составом слова.  

Интерес к художественной литературе.  

Обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, сказки 

о животных, волшебные сказки) и художественной литературы (небольшие авторские 

сказки, рассказы, стихотворения).  

Развивать интерес к произведениям познавательного характера.  

Формировать положительное эмоциональное отношение к «чтению с продолжением» 

(сказка-повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем).  

Формировать избирательное отношение к известным произведениям фольклора и 

художественной литературы, поддерживать инициативу детей в выборе 

произведений для совместного слушания (в том числе и повторное).  

Формировать представления о некоторых жанровых, композиционных, языковых 

особенностях произведений: поговорка, загадка, считалка, скороговорка, народная 

сказка, рассказ, стихотворение. 

Углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера 

персонажа с опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства 

раскрытия образа; ритм в поэтическом тексте; рассматривание иллюстраций разных 

художников к одному и тому же произведению).  

Совершенствовать художественно-речевые и исполнительские умения 

(выразительное чтение наизусть потешек, прибауток, стихотворений; выразительное 

чтение по ролям в инсценировках; пересказ близко к тексту).  

Развивать образность речи и словесное творчество (умения выделять из текста 

образные единицы, понимать их значение; составлять короткие рассказы по потешке, 

прибаутке).  

Содержание образовательной деятельности  

Формирование словаря.  

Педагог осуществляет обогащение словаря за счет расширения представлений о 

явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей; за счет слов, 
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обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, 

техники, помогающей в работе, трудовые действия и качество их выполнения; 

личностные характеристики человека, его состояния и настроения, внутренние 

переживания; социально-нравственные категории, оттенки цвета, тонкое 

дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия 

обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств 

предметов. Педагог закрепляет у детей умение обобщать предметы: объединять их в 

группы по существенным признакам.  

Звуковая культура речи.  

Педагог развивает у дошкольников звуковую и интонационную культуру речи, 

фонематический слух, способствует освоению дошкольниками правильного 

произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражняет в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом 

анализе слов; формирует умение использовать средства интонационной 

выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в 

процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра 

голоса в зависимости от содержания).  

Грамматический строй речи.  

Педагог формирует у детей умение грамматически правильно использовать в речи: 

несклоняемые существительные, слова, имеющие только множественное или только 

единственное число, глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного 

числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами, 

приставками.  

Связная речь.  

Педагог способствует развитию у детей монологической речи, формирует умение 

замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников, обогащает 

представления детей о правилах речевого этикета, развивает умение соблюдать этику 

общения в условиях коллективного взаимодействия, поддерживает интерес детей к 

рассказыванию по собственной инициативе, поощряет использование в диалоге 

разных типов реплик.  

Педагог помогает дошкольникам осваивать этикет телефонного разговора, столового, 

гостевого этикета, этикет взаимодействия в общественных местах; использовать 

невербальные средства общения (мимика, жесты, позы); принятые нормы вежливого 

речевого общения; участвовать в коллективных разговорах, использовать разные 

виды деятельности и речевые ситуации для развития диалогической речи 

дошкольников.  

Педагог формирует у детей умения самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги; пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по 

частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной 

речью; с помощью педагога определять и воспроизводить логику описательного 

рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы 

использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из 

личного опыта; с помощью педагога строить свой рассказ в соответствии с логикой 

повествования; в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или 

рассказа.  
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Педагог развивает у дошкольников речевое творчество, формирует интерес к 

самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: 

придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы 

по плану педагога, по модели. Педагог закрепляет у детей умение внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно 

исправлять их; использовать элементы речи- доказательства при отгадывании 

загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении, помогает 

дошкольникам осваивать умения находить в текстах литературных произведений 

сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.  

Подготовка детей к обучению грамоте.  

Педагог помогает дошкольникам осваивать представления о существовании разных 

языков, термины «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и 

«согласный звук», проводить звуковой анализ слова, делить на слоги двух-, 

трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: 

интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, 

определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава 

слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и 

последовательность слов в предложении. Педагог развивает мелкую моторику кистей 

рук детей с помощью раскрашивания, штриховки, мелких мозаик.  

В результате, к концу 6 года жизни ребенок проявляет познавательную активность 

в общении со взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы; умеет 

вести непринужденную беседу; использовать формулы речевого этикета без 

напоминания; составляет по плану и по образцу небольшие рассказы, рассказы из 

опыта, небольшие творческие рассказы; самостоятельно пересказывает рассказы и  

сказки; инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов; 

имеет богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями; правильно произносит все звуки; различает на слух смешиваемые звуки; 

владеет средствами звукового анализа слов; определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове, место звука в слове; производит анализ слов 

различной звуковой структуры.  

Ребенок обладает грамматически правильной выразительной речью; умеет без 

ошибок согласовывать слова в предложении; отвечает на вопросы по содержанию 

литературного произведения; устанавливает причинно-следственные связи; 

проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и 

жанра; внимание к языку литературного произведения; различает основные жанры, 

имеет представления о некоторых жанровых, композиционных, языковых 

особенностях литературных произведений, умеет выделять из текста образные 

единицы, понимает их значение.  

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
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фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

Приобщение к искусству: 

продолжать развивать эстетическое восприятие, эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, интерес к искусству; умение наблюдать и оценивать прекрасное в 

окружающей действительности, природе; 

развивать эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать 

освоению эстетических оценок, суждений;  

формировать духовно-нравственные качества, в процессе ознакомления с 

различными видами искусства духовно-нравственного содержания;  

формировать бережное отношение к произведениям искусства;  

активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям);  

развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную и музыкальную деятельность;  

продолжать развивать у детей стремление к познанию культурных традиций своего 

народа через творческую деятельность;  

учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, балет, театр, цирк, 

фотография);  

продолжать знакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства; 

продолжать знакомить детей с архитектурой;  

расширять представления детей о народном искусстве, музыкальном фольклоре, 

художественных промыслах; развивать интерес к участию в фольклорных 

праздниках; 

учить выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

знать и называть материалы для разных видов художественной деятельности;  

уметь называть вид художественной деятельности, профессию и людей, которые 

работают в том или ином виде искусства;  

поддерживать личностные проявления детей в процессе освоения искусства и 

собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, 

индивидуальность, творчество; 

организовать посещение выставки, театра, музея, цирка.  

Изобразительная деятельность:  

продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности;  

развивать художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности; 

обогащать у детей сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус;  

закреплять у детей знания об основных формах предметов и объектов природы;  
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развивать у детей эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира;  

в процессе восприятия предметов и явлений развивать у детей мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и 

различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных 

признаков, обобщение;  

учить детей передавать в изображении не только основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга;  

совершенствовать у детей изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности;  

развивать у детей чувство формы, цвета, пропорций;  

поддерживать у детей стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, 

помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы 

изображения;  

обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей;  

инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, 

общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, детский сад на 

прогулке, профессии близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их 

атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из 

любимых сказок и мультфильмов);  

продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городецкая роспись, Полховско-майданская роспись, Гжельская роспись), 

расширять представления о народных игрушках (городецкая игрушка, богородская 

игрушка, матрешка, бирюльки);  

развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное);  

поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало;  

формировать у детей умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.  

Конструктивная деятельность:  

продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции;  

поощрять у детей самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

Музыкальная деятельность:  

продолжать формировать у детей эстетическое восприятие музыки, умение различать 

жанры (песня, танец, марш);  

развивать у детей музыкальную память, умение различать на слух звуки по высоте, 

музыкальные инструменты;  

формировать у детей музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой; накапливать представления о жизни и творчестве 

композиторов;  
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продолжать развивать у детей интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее;  

продолжать развивать у детей музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух;  

развивать у детей умение творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности;  

способствовать дальнейшему развитию у детей навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей;  

развивать у детей умение сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

Театрализованная деятельность:  

знакомить детей с различными видами театрального искусства (кукольный театр, 

балет, опера и пр.);  

знакомить детей с театральной терминологией (акт, актер, антракт, кулисы и т.д.);  

развивать интерес к сценическому искусству;  

создавать атмосферу творческого выбора и инициативы для каждого ребенка;  

развивать личностные качеств (коммуникативные навыки, партнѐрские 

взаимоотношения;  

воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками;  

развивать навыки действий с воображаемыми предметами;  

способствовать развитию навыков передачи образа различными способами (речь, 

мимика, жест, пантомима и пр.);  

создавать условия для показа результатов творческой деятельности, поддерживать 

инициативу изготовления декораций, элементов костюмов и атрибутов.  

Культурно-досуговая деятельность:  

развивать желание организовывать свободное время с интересом и пользой. 

Формировать основы досуговой культуры во время игр, творчества, прогулки и пр.;  

создавать условия для проявления культурных потребностей и интересов, а также их 

использования в организации своего досуга;  

формировать понятия праздничный и будний день, понимать их различия;  

знакомить с историей возникновения праздников, учить бережно относиться к 

народным праздничным традициям и обычаям;  

развивать интерес к участию в праздничных программах, и вызывать желание 

принимать участие в подготовке помещений к ним (украшение флажками, 

гирляндами, цветами и пр.);  

формировать внимание и отзывчивость к окружающим людям во время праздничных 

мероприятий (поздравлять, приглашать на праздник, готовить подарки и пр.);  

воспитывать интерес к народной культуре, продолжать знакомить с традициями 

народов страны; воспитывать интерес и желание участвовать в народных праздниках 

и развлечениях;  

поддерживать интерес к участию в творческих объединениях дополнительного 

образования в ДОО и вне ее.  

Содержание образовательной деятельности  

Приобщение к искусству:  

Педагог продолжает формировать у детей интерес к музыке, живописи, народному 

искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. Развивает у 
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детей эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие  

произведений искусства, формирует умение выделять их выразительные средства. 

Учит соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. Формирует у детей умение 

выделять, называть, группировать произведения по видам искусства: литература, 

музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр, цирк.  

Педагог продолжает развивать у детей стремление к познанию культурных традиций 

через творческую деятельность (изобразительную, музыкальную, театрализованную, 

культурно-досуговую).  

Педагог формирует духовно-нравственные качества, в процессе ознакомления с 

различными видами искусства духовно-нравственного содержания;  

Педагог продолжает знакомить детей (без запоминания) с видами изобразительного 

искусства: графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, 

фотоискусство. Педагог продолжает знакомить детей с основными жанрами 

изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. Формирует у детей умение 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы 

для разных видов художественной деятельности.  

Педагог знакомит детей с произведениями живописи (И.Шишкин, И.Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.), изображением родной природы в 

картинах художников. Расширяет представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Знакомит с творчеством русских 

и зарубежных композиторов, а также детских композиторов-песенников (И.Бах, В. 

Моцарт, П. Чайковский, М. Глинка, С. Прокофьев, В. Шаинский и др.)  

Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой. Закрепляет у детей знания о 

том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращает внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, 

длина, украшения — декор и т. д.). Подводит детей к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. Развивает у 

детей наблюдательность, учит внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращает внимание детей 

на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов.  

Расширяет представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. Педагог знакомит детей с видами и жанрами фольклора. 

Поощряет участие детей в фольклорных развлечениях и праздниках.  

Педагог поощряет активное участие детей в художественной деятельности, как по 

собственному желанию, так и под руководством взрослых.  

Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях, их значении, 

особенностях: художник, композитор, музыкант, актер, артист балета и др. Педагог 

закрепляет и расширяет знания детей о телевидении, музеях, театре, цирке, кино, 

библиотеке; формирует желание посещать их.  
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Изобразительная деятельность:  

Педагог продолжает развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Выявляет задатки у детей и развивает на их основе художественно-творческие 

способности в продуктивных видах детской деятельности. Педагог обогащает 

сенсорный опыт детей; закрепляет знания об основных формах предметов и объектов  

природы. Развивает у детей эстетическое восприятие, учит созерцать красоту 

окружающего мира. Развивает у детей способность наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается 

утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени). В процессе восприятия предметов и явлений развивает у детей 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 

единичного, характерных признаков, обобщения. Развивает у детей чувство формы, 

цвета, пропорций, учит передавать в изображении основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. Педагог продолжает 

совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), 

радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений.  

Предметное рисование.  

Педагог продолжает совершенствовать у детей умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращает 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждает их передавать эти отличия в рисунках. Учит передавать положение 

предметов в пространстве на листе бумаги, обращает внимание детей на то, что 

предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день 

— наклоняться и т. д.). Учит детей передавать движения фигур. Способствует у детей 

овладению композиционным умениям: учит располагать предмет на листе с учетом 

его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закрепляет у детей способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель,  

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные 

кисти и т. п). Вырабатывает у детей навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

Педагог учит детей рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учит рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие 

— концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки. Педагог закрепляет знания детей об уже известных 

цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 

темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учит детей смешивать краски 

для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 
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добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами 

учит передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование.  

Педагог учит детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и 

на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивает у детей композиционные 

умения, учит располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращает внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих 

на лугу цветов). Педагог учит располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т. п.).  

Декоративное рисование.  

Педагог продолжает знакомить детей с изделиями народных промыслов, закрепляет и 

углубляет знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагает 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомит с ее 

цветовым строем и элементами композиции, поощряет детей за разнообразие 

используемых элементов. Продолжает знакомить детей с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не 

чистых тонов, а оттенков), учит использовать для украшения оживки. Продолжает 

знакомить детей с росписью Полхов-Майдана. Педагог включает городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогает осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомит детей с региональным (местным) 

декоративным искусством. Учит детей составлять узоры по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, гжельской росписи: знакомит с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Педагог учит создавать 

узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности, педагог учит детей 

использовать декоративные ткани, предоставляя детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 

полотенце), учит ритмично располагать узор. Педагог предлагает детям расписывать 

бумажные силуэты и объемные фигуры.  

Лепка.  

Педагог продолжает знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. Развивает у детей умение лепить с натуры и по представлению 

знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Педагог продолжает учить детей лепить посуду из целого 

куска глины и пластилина ленточным способом. Закрепляет у детей умение лепить 

предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учит 

сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учит детей 

передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка 

нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по 

представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и 
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Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Педагог развивает у детей творчество, 

инициативу. Продолжает формировать у детей умение лепить мелкие детали; 

пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжает 

формировать у детей технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждает использовать дополнительные материалы 

(косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Педагог закрепляет у детей навыки аккуратной 

лепки. Закрепляет у детей навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка.  

Педагог продолжает знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формирует у детей интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно- прикладного искусства. Учит детей лепить птиц, животных, людей по 

типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формирует у детей умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учит детей расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. Педагог учит детей обмакивать пальцы в воду, чтобы 

сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи 

образа.  

Аппликация.  

Педагог закрепляет умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - 

в два - четыре треугольника, прямоугольник- в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. Учит детей вырезать одинаковые фигуры или их детали 

из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного 

образа, педагог учит детей приему обрывания. Побуждает детей создавать 

предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. Педагог формирует у детей аккуратное и бережное отношение к 

материалам.  

Прикладное творчество.  

Педагог совершенствует у детей умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). Закрепляет у детей умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 

(домик, корзинка, кубик). Закрепляет умение детей делать игрушки, сувениры из 

природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 

проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формирует умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. Педагог привлекает детей к изготовлению 

пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), 

ремонту книг, настольно-печатных игр. Закрепляет умение детей экономно и 

рационально расходовать материалы.  

Конструктивная деятельность:  
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Педагог учит детей выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Помогает детям анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. Знакомит детей с новыми деталями: разнообразными по 

форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учит детей 

заменять одни детали другими. Педагог формирует у детей умение создавать 

различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Учит 

детей строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. Продолжает развивать у детей умение работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность:  

Слушание.  

Педагог учит детей различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Совершенствует у детей музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Развивает у детей навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). Знакомит с творчеством некоторых композиторов.  

Пение.  

Педагог формирует у детей певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствует развитию у детей навыков 

сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Педагог содействует 

проявлению у детей самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. Развивает у детей песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество.  

Педагог учит детей импровизировать мелодию на заданный текст. Учит детей 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения.  

Педагог развивает у детей чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учит детей свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Педагог способствует у 

детей формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Знакомит детей с 

русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжает 

развивать у детей навыки инсценирования песен; учит изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  
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Педагог развивает у детей танцевальное творчество; помогает придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учит детей самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. Побуждает детей к инсценированию содержания 

песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Педагог учит детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая 

при этом общую динамику и темп. Развивает творчество детей, побуждает их к 

активным самостоятельным действиям.  

Педагог активизирует использование детьми различных видов музыки в 

повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности для реализации 

музыкальных способностей ребенка.  

Театрализованная деятельность:  

Педагог продолжает знакомить детей с различными видами театрального искусства 

(кукольный театр, балет, опера и пр.); расширяет представления детей в области 

театральной терминологии (акт, актер, антракт, кулисы и т.д.). Способствует 

развитию интереса к сценическому искусству, создает атмосферу творческого выбора 

и инициативы для каждого ребенка, поддерживает различные творческие группы 

детей.  

Развивает личностные качеств (коммуникативные навыки, партнѐрские 

взаимоотношения. Способствует развитию навыков передачи образа различными 

способами (речь, мимика, жест, пантомима и пр.). Создает условия для показа 

результатов творческой деятельности, поддерживает инициативу изготовления 

декораций, элементов костюмов и атрибутов.  

Культурно-досуговая деятельность:  

Педагог развивает желание детей проводить свободное время с интересом и пользой, 

реализуя собственные творческие потребности (чтение книг, рисование, пение и т.д.). 

Формирует у детей основы праздничной культуры. Знакомит с историей 

возникновения праздников, учит бережно относиться к народным праздничным 

традициям и обычаям. Поддерживает желание участвовать в оформлении помещений 

к празднику. Формирует внимание и отзывчивость ко всем участникам праздничного 

действия (сверстники, педагоги, гости). Педагог знакомит с русскими народными 

традициями, а также с обычаями других народов страны. Поощряет желание 

участвовать в народных праздниках и развлечениях.  

Педагог создает условия для участия в объединениях дополнительного образования.  

В результате, к концу 6 года жизни ребенок:  

В приобщении к искусству:  

различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы 

народных промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает 

некоторые известные произведении; проявляет стремление к познанию культурных 

традиций своего народа через творческую деятельность (изобразительную, 

музыкальную, театрализованную, культурно-досуговую); проявляет духовно-

нравственные качества в процессе ознакомления с различными видами искусства 

духовно-нравственного содержания; знает некоторых художников и композитов; 

знает жанры изобразительного и музыкального искусства; называет произведения по 
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видам искусства; последовательно анализирует произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные ассоциации; имеет представления о 

творческих профессиях, их значении; высказывает эстетические суждения о 

произведениях искусства; испытывает желание и радость от посещения театра, музея; 

выражают свои впечатления от спектакля, музыки в движениях или рисунках; 

реализует собственные творческие замыслы в повседневной жизни и культурно-

досуговой деятельности (импровизирует, изображает, сочиняет).  

В изобразительной деятельности:  

проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство); выделяет выразительные средства в 

разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция); знает особенности 

изобразительных материалов; любит по собственной инициативе рисовать, лепить, 

конструировать необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы 

украшения интерьера; проявляет художественно-творческие способности в 

продуктивных видах детской деятельности.  

В рисовании:  

создает изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные 

изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных 

произведений и т. д.); использует разнообразные композиционные решения, 

различные изобразительные материалы; использует различные цвета и оттенки для 

создания выразительных образов; выполняет узоры по мотивам народного 

декоративно-прикладного искусства; использует разнообразные приемы и элементы 

для создания узора, подбирает цвета в соответствии с тем или иным видом 

декоративного искусства.  

В лепке:  

лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и способы; 

создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур; создает изображения по мотивам народных игрушек.  

В аппликации:  

изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезывания, а также обрывание.  

В конструктивной деятельности:  

анализирует условия, в которых протекает эта деятельность; осуществляет 

конструктивную деятельность на основе схемы, по замыслу и по условию; 

использует и называет различные детали деревянного конструктора; заменяет детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала; владеет обобщенным способом 

обследования образца; конструирует из бумаги, складывая ее несколько раз (2,4,6 

сгибов); из природного материала; осваивает два способа конструирования: первый 

способ - от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

второй способ - от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

В музыкальной деятельности:  

различает жанры в музыке (песня, танец, марш); различает звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка); узнает произведения по фрагменту; различает 
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звуки по высоте в пределах квинты; поет без напряжения, легким звуком, отчетливо 

произносят слова, поет с аккомпанементом; ритмично двигается в соответствии с 

характером музыки; самостоятельно меняет движения в соответствии с 3-х частной 

формой произведения; самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, 

действует, не подражая друг другу; играет мелодии на металлофоне по одному и в 

группе; проявляет творческую активность в повседневной жизни и культурно-

досуговой деятельности.  

В театрализованной деятельности:  

знает различные виды и формы театрального искусства; проявляет интерес и 

творческую инициативу в работе над спектаклем; активно использует в 

самостоятельной игровой деятельности различные способы передачи образа (речь, 

мимика жест, пантомима); пользуется театральной терминологией; участвует в 

представлении для различных групп зрителей (сверстники, родители, педагоги и пр.)  

Культурно-досуговая деятельность:  

организует свободное время с интересом и пользой, реализуя собственные 

творческие запросы; принимает активное участие в праздничных программах и их 

подготовке; взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых 

мероприятий; знает некоторые народные традиции разных народов; участвует в 

объединениях дополнительного образования.  

У детей с нарушением зрения. 

Музыкальное развитие.  

В процессе слухового восприятия музыки и звука также наблюдаются определённые 

трудности. Психическое развитие дошкольников с нарушением зрения тесно связано 

с чувственным познанием окружающего мира, который для них полон загадок. 

Процесс формирования звуковых образов лежит в основе слухового восприятия, 

которое даёт возможность «озвучить» происходящее, обогатить представления о 

свойствах предметов и явлений жизни. 

У детей с нарушением зрения по сравнению с нормально видящими сверстниками 

значительно беднее запас как зрительных, так и слуховых представлений. 

Изобразительная деятельность.  

Развитие у детей с нарушениями зрения движений рук и глазных движений при 

выполнении различных предметно - практических заданий имеет свои специфические 

особенности. Из - за нарушения зрения возникают сложности формирования 

двигательных умений. При этом отмечается снижение точности, скорости и 

координированности мелкой моторики рук. Нарушение остроты зрения, 

прослеживающих функций глаза и локализации взора ведёт к тому, что у детей нет 

ясного видения того, как они выполняют предметные действия и насколько они 

качественны. Такие виды деятельности как рисование, резание ножницами и другие 

подобные действия трудно даются детям с нарушением зрения. В результате 

наблюдается сниженный контроль над качеством работы при выполнении 

предметных действий, что сдерживает ход развития зрительно - двигательных 

взаимосвязей: анализа, синтеза и взаимодействия глаза и руки. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
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«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Физическая культура: 

продолжать обогащать двигательный опыт, создавать условия для оптимальной 

двигательной деятельности, развивая умения технично, осознанно, активно, 

скоординировано, точно, дифференцируя мышечные усилия, выполнять физические 

и музыкально-ритмические упражнения, осваивать элементы спортивных игр, 

элементарные туристские навыки;  

развивать психофизические качества, координацию, равновесие, гибкость, меткость, 

самоконтроль, самостоятельность, творчество при выполнении движений;  

учить соблюдать правила в подвижной игре, взаимодействовать в команде, 

согласовывать действия свои и других детей, ориентироваться в пространстве;  

воспитывать патриотические чувства и нравственно-волевые качества в подвижных и 

спортивных играх и упражнениях;  

формировать представления о разных видах спорта и достижениях российских 

спортсменов;  

сохранять и укреплять здоровье ребенка, формировать правильную осанку, укреплять 

опорно-двигательный аппарат, иммунитет средствами физического воспитания;  

расширять представления о здоровье и его ценности, факторах, влияющих на 

здоровье, туризме как форме активного отдыха;  

воспитывать бережное и заботливое отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих, учить осознанно соблюдать правила здорового образа жизни и 
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безопасности в двигательной деятельности и во время туристских прогулок и 

экскурсий.  

Содержание образовательной деятельности  

Педагог продолжает развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки, 

психофизические качества и способности, обогащает двигательный опыт детей 

разнообразными физическими и музыкально-ритмическими упражнениями, 

поддерживает детскую инициативу, формирует стремление творчески использовать 

их в самостоятельной двигательной деятельности, закрепляет умение самостоятельно 

точно, технично выразительно выполнять под счет, ритм, музыку, по показу и по 

словесной инструкции, осуществлять самоконтроль и самооценку выполнения 

упражнений; продолжает обучать подвижным играм, начинает обучать элементам 

спортивных игр, играм-эстафетам; поощряет стремление выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно относится к выполнению правил, преодолевать 

препятствия, проявлять нравственно-волевые качества, поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

Педагог уточняет, расширяет и закрепляет представления о здоровье и здоровом 

образ жизни, начинает формировать элементарные представления об организме 

человека (на доступном уровне) о разных формах активного отдыха, включая туризм, 

способствует формированию навыков безопасного поведения в двигательной 

деятельности. Организует для детей и родителей туристские прогулки и экскурсии, 

физкультурные праздник и досуги с соответствующей тематикой.  

Основная гимнастика (основные движения, строевые и общеразвивающие 

упражнения).  

Педагог продолжает обучать разнообразным физическим упражнениям, которые дети 

самостоятельно и творчески используют в игровой и повседневной деятельности.  

Ходьба: обычным шагом, на носках, на пятках с высоким подниманием колен, 

мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево) с 

заданием, в колонне по одному, по двое (парами), с предметами, по кругу, вдоль 

границ зала, «змейкой» (между восемью предметами), врассыпную по диагонали; в 

чередовании с бегом, прыжками, с изменением направления, темпа, со сменой 

направляющего. Упражнение в равновесии: ходьба между линиями, по доске, по 

широкой и узкой гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через 

предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны), 

по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см); с 

перешагиванием через набивные мячи на разном расстоянии друг от друга 

(поочередно через 5–6 мячей).  

Бег: с разной скоростью, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом, в колонне (по одному, по двое, парами), в разных направлениях (по 

кругу, между предметами, врассыпную, со сменой ведущего); в быстром темпе (от 10 

метров по 3—4 раза до 20—30 м по 2—3 раза), с увертыванием; челночный бег 3 

по10 м в медленном темпе (1,5—2 мин).  

Ползание, лазанье: на четвереньках по прямой, «змейкой» (расстояние — 10 м), 

между предметами, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками, на 

четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 

см) правым и левым боком вперед, пролезание в обруч; перелезание через бревно, 

гимнастическую скамейку; лазанье по гимнастической стенке чередующимся шагом 
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с разноименной координацией движений рук и ног, сохраняя ритм, с изменением 

темпа, перелезая с одного пролета на другой вправо и влево); лазанье по веревочной 

лестнице со страховкой.  

Катание, бросание, ловля, метание: прокатывание мячей, обручей друг другу между 

предметами, из разных исходных положений; бросание мяча друг другу снизу, из-за 

головы, от груди и ловля (на расстоянии 1,5 м.) по прямой и с отбивкой о землю; 

перебрасывание через препятствия друг другу из положения сидя и стоя (с 

расстояния 2 м); отбивание мяча правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд) на 

месте и в движении расстояние от до 4 до 6 метров); метание разными способами 

прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через 

плечо предметов, мячей разного размера на дальность (не менее 5–9 м), в 

горизонтальную цель (с расстояния 3,5–4 м) правой и левой рукой, в вертикальную 

цель, с расстояния 1,5–2 метра.  

Прыжки: на месте на двух ногах (25 ритмичных прыжков 2–3 раза в чередовании с 

ходьбой), с продвижением вперед (на расстояние 2–3 м.); попеременно на правой и 

левой ноге, ноги вместе и врозь, с поджатыми ногами («зайчики»), с разведенными 

коленями («лягушки»); на одной ноге (на правой и левой поочередно); в чередовании 

и в комбинации с другими основными движениями, общеразвивающими 

упражнениями; прыжки в длину с места (от 80 см.), через линию, поочередно через 5-

6 линий или плоских обручей, (расстояние между которыми одинаковое и разное от 

30 до 60 см.); через 2-3 предмета (поочередно через каждый высотой 5-10 см); с 

высоты 20-25 см.  

Прыжки с короткой скакалкой на двух ногах и с продвижением, вращая ее вперед и 

назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).  

Общеразвивающие упражнения. Педагог поддерживает стремление детей выполнять 

упражнения с разнообразными предметами (гимнастической палкой, обручем, мячом 

и др.). Подбирает упражнения из разнообразных исходных положений: сидя, лежа на 

спине, боку, животе, стоя на коленях, на четвереньках, с разным положением рук и 

ног (стоя ноги прямо, врозь; руки вниз, на поясе, перед грудью, за спиной). Включает 

в комплексы упражнения: поднимание рук вперед, в стороны, вверх, через стороны 

вверх (одновременно, поочередно), сочетая движения рук и ног, одновременно и 

поочередно; повороты влево и вправо, наклоны вперед, вниз, в стороны, держа руки 

на поясе, разводя их в стороны; поднимание ног над полом, сгибание и разгибание 

ног из положение сидя, лежа на боку; выполнение упражнений в приседе и 

полуприседе, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны, с предметами и 

без них. Педагог поддерживает инициативу, самостоятельность и поощряет 

придумывание детьми новых общеразвивающих упражнений для себя и сверстников. 

Разученные упражнения включаются в комплексы утренней гимнастики.  

Ритмическая гимнастика. Музыкально-ритмические упражнения, разученные на 

музыкальных занятиях, педагог включает во вводную и основную части 

физкультурных занятий (отдельные комплексы из 5–6 упражнений), некоторые из 

упражнений в физкультминутки, различные формы активного отдыха в подвижные 

игры. Рекомендуемые упражнения: ходьба и бег под музыку в соответствии с общим 

характером музыки, в разном темпе, на высоких полупальцах, на носках, на пятках, 

пружинящим, топающим шагом, «с каблука», вперед и назад (спиной), с высоким 

подниманием колена (высокий шаг) с ускорением и замедлением темпа легкий 
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ритмичный бег на носках, различные виды галопа (прямой галоп, боковой галоп, 

кружение); подскоки на месте и с продвижением вперед, вокруг себя, в сочетании с 

хлопками и бегом, кружения по одному и в парах.  

Строевые упражнения. Педагог продолжает обучение детей строевым упражнениям: 

построение в колонну по одному, в шеренгу, круг и два круга (по ориентирам и без), 

по диагонали, в два и три звена; перестроение из одной колоны в две, в шеренгу по 

два, равняясь по ориентирам и без; повороты направо, налево, кругом; размыкание и 

смыкание.  

Подвижные игры. Педагог продолжает развивать, закреплять и совершенствовать 

основные движения детей в сюжетных и несюжетных подвижных играх, 

включающих несколько основных движений, совершенствовать их в играх-эстафетах, 

оценивает и поощряет соблюдение правил, учит быстро ориентироваться в 

пространстве, наращивать и удерживать скорость, проявлять находчивость, 

целеустремленность. Педагог обучает взаимодействию детей в команде, поощряет 

оказание помощи и взаимовыручки, инициативы при организации игр с небольшой 

группой сверстников, младшими детьми; воспитывает и поддерживает проявление 

нравственно-волевых качеств, самостоятельности и сплоченности, чувства 

ответственности за успехи или поражения команды, стремление к победе, 

преодолению трудностей; развивает творческие способности, поддерживает 

инициативу детей в играх (выбор игр, придумывание новых вариантов, 

комбинирование движений). Способствует формированию духовно-нравственных 

качеств, основ патриотизма и гражданской идентичности в подвижных играх. Детям 

предлагаются разнообразные игры: с бегом на развитие скоростно-силовых качеств и 

ориентировки в пространстве: «Самолеты» (с обручами и геометрическими 

фигурами), «Хитрая лиса», «Цветные автомобили», «Птичка и кошка», «Светофор», 

«Найди пару», «Ловишки с ленточками», «Лошадки», «Бездомный заяц», 

«Ловишки»; с прыжками на развитие силы и выносливости: «Зайцы и волк», «Лиса в 

курятнике»; с ползанием и лазаньем на развитие силы: «Пастух и стадо», «Перелет 

птиц», «Пожарные», «Спасатели»; с бросанием и ловлей на развитие ловкости: 

«Подбрось — поймай», «Мяч по кругу»; на ориентировку в пространстве, на 

внимание: «Найди, где спрятано», «Пограничники». Народные игры. «У медведя во 

бору», «Мышка и две кошки», «Дударь».  

Спортивные упражнения. Педагог обучает детей спортивным упражнениям на 

прогулке или во время физкультурных занятия на свежем воздухе в зависимости от 

условий: наличия оборудования, климатических условий региона. При наличии 

соответствующих условий катание на двухколесном велосипеде, самокате: по 

прямой, по кругу к, с разворотом с разной скоростью; с поворотами направо и налево, 

соблюдая правила, не наталкиваясь.  

Спортивные игры. Педагог обучает детей элементам спортивных игр, которые 

проводятся в спортивном зале или на спортивной площадке в зависимости от 

имеющихся условий и оборудования.  

Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 

м). 

Элементы баскетбола: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча 

правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по 

упрощенным правилам.  
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Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с педагогом  

Элементы футбола: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; 

обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча 

ногой друг другу (3—5 м); игра по упрощенным правилам.  

Формирование основ здорового образа жизни. Педагог продолжает уточнять и 

расширять представления о факторах, положительно влияющих на здоровье 

(правильное питание, выбор полезных продуктов, занятие спортом и физкультурой, 

прогулки на свежем воздухе); формирует доступные элементарные представления об 

организме человека (внешнее строение опорно- двигательного аппарата, органов 

зрения, слуха и их защита). Продолжает формировать представления о разных видах 

спорта и выдающихся достижениях российских спортсменов, роли физкультуры и 

спорта для укрепления здоровья. Уточняет и расширяет представления о правилах 

безопасного поведения в двигательной деятельности (при активном беге, прыжках, 

взаимодействии с партнером, в играх и упражнениях с мячом, гимнастической 

палкой, скакалкой, обручем, предметами, пользовании спортивны инвентарем, 

оборудованием) и в ходе туристских пеших прогулок учит их соблюдать. 

Продолжает воспитывать заботливое отношение к здоровью своему и окружающих 

(соблюдать чистоту и правила гигиены, правильно питаться, закаляться, выполнять 

профилактические упражнения для сохранения и укрепления здоровья), продолжает 

знакомить со способами оказания посильной помощи при уходе за больным.  

Активный отдых. Физкультурные праздники и досуги. Педагоги организуют 

праздники (2 раза в год, продолжительностью не более 1,5 часов). Содержание 

праздников составляют ранее освоенные движения, в том числе, спортивные и 

гимнастические упражнения, подвижные игры, игры-эстафеты, спортивные игры  

Досуг организуется 1–2 раза в месяц во второй половине дня на свежем воздухе, 

продолжительность 30–40 минут. Содержание составляют: подвижные игры, игры-

эстафеты, музыкально-ритмические упражнения, творческие задания.  

Досуги и праздники могут быть направлены на решение задач приобщения к 

здоровому образу жизни, иметь социально-значимую и патриотическую тематику,  

посвящаться государственным праздникам, олимпиаде и другим спортивным 

событиям, включать подвижные игры народов России.  

Дни здоровья. Педагог проводит 1 раз в квартал и организует оздоровительные 

мероприятия и туристские прогулки.  

Туристские прогулки и экскурсии Педагог организует для детей непродолжительные 

пешие прогулки и экскурсии на расстояние от 1 до 2 км (в оба конца), в теплый 

период года, и до 1 км в холодный период. Продолжительность пешего похода от 1 

до 1,5 ч с остановкой от 10 до 15 минут. Время непрерывного движения 20 минут. 

Педагог формирует представления о туризме как виде активного отдыха и способе 

ознакомления с природой и культурой родного края; оказывает помощь в подборе 

снаряжения (необходимых вещей и одежды) для туристской прогулки, учит 

наблюдать за природой, ориентироваться на местности, соблюдать правила гигиены и 

безопасного поведения, осторожность в преодолении препятствий; организует с 

детьми разнообразные игры и эстафеты. 

В результате, к концу 6 года жизни, ребенок выполняет физические упражнения в 

соответствии с возрастными возможностями, достаточно технично, уверенно, в 

заданном темпе и ритме, выразительно; проявляет в двигательной деятельности (на 
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занятиях по физкультуре, гимнастике и др.) сформированные в соответствии с 

возрастом психофизические качества; способен проявить творчество, составляя 

несложные комбинации из знакомых общеразвивающих, музыкально-ритмических 

упражнений, основных движений и продемонстрировать их, придумать движения в 

подвижной игре и организовать ее; стремится осуществлять самоконтроль и дает 

оценку двигательным действия других детей и своим, свободно ориентируется в 

пространстве, овладевает некоторыми туристскими умениями; проявляет интерес к 

новым и знакомым физическим упражнениям, пешим прогулкам и экскурсиям; умеет 

взаимодействовать в команде, проявляет инициативу, самостоятельность, 

находчивость, взаимопомощь, стремится к личной и командной победе, 

демонстрирует нравственно-волевые качества, ответственность перед командой, 

преодолевает трудности; знает способы укрепления здоровья и факторы, 

положительно влияющие на него; имеет представления о некоторых видах спорта, 

спортивных достижениях, туризме, как форме активного отдыха, правилах гигиены, 

безопасного поведения в двигательной деятельности, стремиться их соблюдать, 

понимает необходимость сохранения и укрепления здоровья, может оказать 

посильную помощь больным близким, стремиться заботиться о своем здоровье и 

здоровье других людей. 

У детей с нарушением зрения. 

Отклонения в двигательных навыках проявляются, прежде всего, в нарушениях 

координации и ориентировки в пространстве. Сложности зрительно – 

пространственного восприятия у детей с нарушением зрения обусловлены 

нарушениями глазодвигательных функций и монокулярным характером зрения, при 

котором у детей отсутствует информация о глубине, расстоянии между предметами, 

т. е нарушена стереоскопическая информация. С этим связана некоторая скованность 

при беге, прыжках, передвижении в колонне и других двигательных актов. ЗА 

недостаточностью зрительного контроля и анализа за движением наблюдается 

снижение двигательной активности, что приводит к сложностям формирования 

основных параметров в ходьбе и, прежде всего, сохранения прямолинейности 

движения. Для детей характерна волнообразность в ходьбе. Качество ходьбы 

характеризуется большой неустойчивостью, неуверенностью. 

Ещё большие сложности испытывают дети при ходьбе по ограниченному 

пространству, это связано с тем, что нарушение стереоскопического видения при 

монокулярном зрении осложняет пространственную ориентировку, создаёт 

плоскостное восприятие пространства. 

Во всех видах ходьбы у детей с нарушением зрения наблюдается неправильная 

постановка стоп. 

Особенности двигательной подготовленности детей с нарушением зрения 

проявляются в разных заданиях с бегом. В беге у детей наблюдается излишнее 

напряжение ног и рук, широкая постановка стоп, нарушение согласованности в 

движениях, низкий наклон головы, отсутствие равномерности, темпа. Выполнение 

прыжков детьми также затруднено. В прыжках в длину с места дети также имеют 

своеобразия. У них отмечается низкая техническая подготовка. Как правило, 

допускаются во всех фазах (толчке, полёте, приземлении) выполнения движения. В 

процессе прыжка ребёнку дольше приходится ориентироваться в расстоянии и 

пространстве, поэтому снижается анализ и контроль над своими движениями. 
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В прыжках в высоту с места на двух ногах также отмечаются трудности из-за 

недостаточного зрительного контроля, нарушения согласованности движений. 

Специфика движений у детей проявляется в овладении лазанием, где основным 

показателем являются: сохранение равновесия при движении, согласованность 

движений рук и ног, а также уровень зрительного контроля над движением. Лазание 

по гимнастической лестнице характеризуется недостаточной согласованностью 

зрительного контроля и движений рук и ног. Руки переставляются беспорядочно, с 

пропуском реек. При влезании до середины, дети испытывают беспокойство. При 

этом у них наблюдается большая напряжённость ног, причём ноги значительно 

согнуты в коленях и прижаты к животу, ступни ног обхватывают перекладину. 

Особенности двигательной сферы у детей с нарушением зрения проявляются в 

действиях с мячом. Своеобразие действий наблюдается в том, что дети перед 

выполнением задания чувствуют большую неуверенность, неоднократно меняют 

позу перед метанием. Отсутствие прослеживания взором полёта мяча вызывает 

произвольность его при падении, что в значительной мере обуславливает низкие 

количественные показатели при метании у детей с нарушением зрения. 

Метание правой и левой рукой вдаль характеризуется слабой силой броска, 

недостаточным замахом. Навык фиксации взора выполняемых действий у детей с 

нарушением зрения сдерживается в развитии. Таким образом, движения с мячом 

показывают, что дети испытывают трудности в координации руки и глаза не только 

во всех основных движениях, но и в мелких координированных движениях кисти и 

пальцев. 

Особенности двигательной сферы детей с нарушением зрения показывают, что 

многие ошибки связаны с отсутствием или неполнотой и неточностью представлений 

о пространстве, в котором они находятся. Характер двигательных нарушений во 

многом зависит от степени амблиопии, остроты зрения амблиопичного глаза. 

Безопасность. В силу зрительных нарушений уделяется огромное значение 

формированию и развитию навыков ориентировки в пространстве, дети учатся 

определять местоположение предметов по схемам, по памяти, на ощупь. 

 

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

Программы 

 

2.2.1. Особенности организации образовательной деятельности: 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования педагог 

определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их 

образовательных потребностей и интересов.  

Педагог может использовать следующие формы реализации Программы образования 

в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

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);  
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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).  

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования 

педагог может использовать следующие методы:  

организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы);  

осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, 

этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример);  

мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 

игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы 

(словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер 

познавательной деятельности детей:  

информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение); 

репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель);  

метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения в 

процессе организации опытов, наблюдений;  

эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений 

в новых условиях);  

исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование).  

При реализации Программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов:  

 демонстрационные и раздаточные;  

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

 естественные и искусственные;  

 реальные и виртуальные.  
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Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства:  

 двигательные (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 

с мячом и др.);  

 предметные (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.);  

 игровые (игры, игрушки, игровое оборудование и др.);  

 коммуникативные (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

др.);  

 познавательно-исследовательские и экспериментирование (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты, плакаты, модели, схемы и др.);  

 чтение художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал);  

 трудовые (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

 продуктивные (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

 музыкальные (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

Организация самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы.  

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от 

учета возрастных особенностей воспитанников, их индивидуальных и особых 

образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, 

желаний детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной 

позиции ребенка в образовательном процессе.  

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает 

субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; 

избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам 

деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 

самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в 

интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. 

Воспитательно-образовательный процесс состоит из: 

• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

  образовательной деятельности, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

  самостоятельную деятельность детей; 

  взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования.  
Воспитательно-образовательный процесс строится с учётом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей, социального заказа родителей. 
При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 



 

59 

 

«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 

этой цели. 
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

направлена на обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности в определенных направлениях развития и образования 

детей: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

  речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 
Количество и продолжительность образовательной деятельности устанавливаются, в 

соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и Федеральной 

образовательной программой: 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 12 ОД в неделю. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня 

по основной образовательной программе: 

- в старшей группе - 45 минут. 

В середине времени, отведённого на образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Еѐ продолжительность 

составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Количество и продолжительность образовательной деятельности в группах 

комбинированной направленности устанавливаются в соответствии с постановление 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Федеральной образовательной программой, 

основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и 

Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В.Нищевой, 

«Программами специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 

вида» (для детей с нарушением зрения), программой детского сада «Коррекционная 

работа в детском саду» под редакцией Л.И. Плаксиной; 
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- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 13 занятий в неделю;  

В середине учебного года (приблизительно с 1 января по 9 января) для 

воспитанников организуются недельные каникулы. В дни каникул и летний период, 

образовательная деятельность не проводится. Проводятся спортивные праздники, 

экскурсии, спортивные и подвижные игры. Увеличивается продолжительность 

прогулки. 

Формы организации образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные; 

- организация образовательной деятельности без принуждения; 

- присутствие субъективных отношений педагога и детей (сотрудничество, 

партнерство); 

- игровая цель или другая интересная детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, 

деятельности; 

- более свободная структура образовательной деятельности; 

- приемы развивающего обучения. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

- Утренняя гимнастика 

- Комплексы закаливающих процедур 

- Гигиенические процедуры ежедневно 

- Ситуативные беседы при проведении режимных моментов 

- Чтение художественной литературы 

- Дежурство – ежедневно 

- Прогулки 

Самостоятельная деятельность детей – ежедневно  

- Игра 

- Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития 

 

2.2.2. Формы работы по образовательным областям 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

В старшем дошкольном возрасте выделяется время для занятий образовательного 

характера. 

Одной из форм образовательной деятельности является «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на 

одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях 

– интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со 

взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей).  
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Образователь-

ная область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально -

коммуникатив-

ное развитие 

-Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы; 

-оценка эмоционального 

настроения группы, с 

последующей  коррекцией планы 

работы; 

-формирование навыков культуры 

еды; 

-этика быта, трудовое поручения; 

- дежурство в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям; 

-формирование навыков культуры 

общения; 

-театрализованные игры; 

- сюжетные игры. 

- воспитание в 

процессе 

хозяйственно-

бытового труда в 

природе; 

- эстетика быта; 

- тематические досуги 

в игровой форме; 

- работа в книжном 

уголке; 

- Общение младших и 

старших детей; 

- сюжетно-ролевые 

игры. 

Познавательное 

развитие 

- ОД по познавательному 

развитию; 

- дидактические игры; 

- наблюдения; 

-беседы; 

- экскурсии по участку; 

- исследовательская работа, 

опыты, экспериментирование. 

- интеллектуальные 

игры; 

-досуги; 

- индивидуальная 

работа. 

Речевое 

развитие 

- ОД по развитию речи; 

- чтение; 

- беседа. 

- театрализованные 

игры; 

- дидактические игры; 

- развивающие; 

- словесные игры 

чтение. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

-ОД по музыкальному 

воспитанию, изобразительной 

деятельности; 

- эстетика быта; 

-экскурсии в природу; 

- посещение музеев. 

-музыкально, 

художественные 

досуги; 

-индивидуальная 

работа. 

Физическое 

развитие 

 

 

-прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года; 

 

-утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты); 

-гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

-гимнастика после сна; 

-закаливание  

 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне); 

- физкультурные 
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рта); 

-закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны); 

-физкультминутки на занятиях; 

-ОД по физической культуре; 

-прогулка в двигательной 

активности. 

досуги, игры и 

развлечения; 

-самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 

- прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений). 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

2.2.3. Методы развития 

 

Наглядные   Словесные    Практические  

- Метод непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности: 

наблюдение в природе, 

экскурсии. 

- Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность): 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинкам 

- Чтение и  - 

Дидактические 

игры  

рассказывание   - 

Игры-

драматизации  

художественных   - Инсценировки  

произведений.   - Дидактические  

- Заучивание   упражнения  

наизусть. 

- Пересказ.  - Пластические  

- Обобщающая  этюды   

беседа. 

- Рассказывание  - Хороводные игры  

без опоры на наглядный      

материал        

         

         

         

 

Методы и приемы трудового воспитания детей     

 Формирование  нравственных 

- Создание у детей практического 

опыта 

 представлений, суждений, оценок трудовой деятельности   

 

- Решение маленьких логических 

задач, загадок. 

- Приучение к размышлению, 

эвристические беседы. 

 

- Беседы на этические темы. 

- Приучение к положительным 

формам общественного поведения. 

- Показ действий. 

- Пример взрослого и детей. 

 

- Целенаправленное наблюдение. 

 

  

 

 

 

  



 

63 

 

 -  Чтение художественной литературы. 

-  Рассматривание иллюстраций. 

- Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций. 

- Просмотр   телепередач, видеофильмов. 

- Задачи на решение 

коммуникативных ситуаций. 

- Придумывание сказок. 

- Организация интересной 

деятельности (общественно-полезный 

труд) 

- Разыгрывание 

коммуникативных ситуаций.   

- Создание контрольных 

педагогических ситуаций 

 

 

  

  

  

  

  

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить 

работу по ознакомлению детей с социальным миром  

Методы,  Методы,  Методы,  Методы 

повышающие  вызывающие способствующие коррекции и 

познавательную  эмоциональную взаимосвязи уточнения 

активность  активность различных детских 

      видов  

представле- 

ний 

      деятельности   

- Элементарный - Воображаемая - Прием - Повторе 

анализ  ситуация - предложения и ние  

- Сравнение по Придумывание обучения  - Наблюде 

контрасту и сказок - способу связи ние  

подобию, сходству - Игрыдраматизации разных видов Эксперименти 

Группировка и - Сюрпризные деятельности - рование 

классификация - моменты и Перспективное - Создание 

Моделирование и элементы новизны планирование - проблемных 

конструирование - - Юмор и шутка Перспектива, ситуаций 

Ответы на  вопросы -  Сочетание направленная - Беседа 

детей   разнообразных на     

- Приучение к средств на   одной последующую   

самостоятельному ОД   деятельность   

поиску ответов на    - Беседа   

вопросы          

 

Методы эстетического воспитания 

• Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания. 
• Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире. 
• Метод эстетического убеждения 
• Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре). 
• Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса. 
• Метод разнообразной художественной практики. 
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• Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 
• Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности. 
• Метод эвристических и поисковых ситуаций. 
 

Методы музыкального развития 

• Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 
• Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 
• Словесно-слуховой: пение. 
• Слуховой: слушание музыки. 
• Игровой: музыкальные игры. 
• Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 
 

Методы физического развития 

Наглядные   Словесные Практические  

- наглядно-  -  объяснения, - повторение  

зрительные приемы (показ  пояснения, указания; - упражнений  без 

физических упражнений, подача команд, изменения и с 

использование наглядных распоряжений, изменениями;  

пособий, имитация, 

сигналов; 

- вопросы к - проведение  

зрительные ориентиры);  
детям; 
 - образный упражнений в игровой 

- наглядно-слуховые  сюжетный рассказ, форме;   

приемы    - словесная - проведение  

(музыка, песни); - инструкция. упражнений  в 

тактильно-мышечные     соревновательной  

приемы      форме   

(непосредственная         

помощь воспитателя)         

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Образовательная деятельность включает:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (предметной, игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, двигательной);  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО.  
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 Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность детей, 

педагога и детей, самостоятельная детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог 

может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности:  

 совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому;  

 совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - 

равноправные партнеры. Основой такого взаимодействия должен стать принцип: 

«... помоги мне сделать это самому!»;  

 совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования, для продуктивного 

творчества. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

экспериментирование с объектами неживой природы;  

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

свободное общение воспитателя с детьми, индивидуальную работу;  

проведение спортивных праздников (при необходимости).  

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать:  

элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-

самоделок для игр малышей);  

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, 

музыкальные и литературные досуги, слушание аудиокассет и др.);  

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и др.);  

опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

др.;  

чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и др.;  

слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации;  

выставки детского творчества, изобразительного искусства, мастерские, просмотр 

репродукций картин классиков и современных художников и др.;  

индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям;  

работу с родителями (законными представителями). 
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совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но 

выступает в роли ее организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, 

актуализируя лидерские ресурсы самих детей.  

Самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самые разнообразные коллективные 

детские игры и различные варианты коммуникативных практик.  

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей 

в ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В 

процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми 

деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог 

использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения 

задач воспитания, обучения и развития детей.  

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в 

процессе образовательной деятельности.  

Ведущая роль принадлежит игровой деятельности. Она выступает в качестве основы 

для интеграции всех видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в 

утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни 

детского сада, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать:  

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и др.);  

беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 

числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций,  

практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и др.);  

наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых;  

трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и др.);  

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и др.);  
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оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и др.). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, действующим до 1 марта 2027 

г. (далее – Гигиенические нормативы) в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий.  

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. В 

отечественной науке занятие является формой организации обучения, наряду с 

экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и др. Оно может 

проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, дидактических игр, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих 

содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и 

др. В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную 

деятельность с учетом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, 

включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, 

сопереживания.  

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении \ 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время 

проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 

образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются 

Гигиеническими нормативами.  

Введение термина «занятие» не означает возвращение к регламентированному 

процессу обучения, не побуждает педагогов отказаться от сложившихся в последние 

годы подходов к организации образовательной деятельности детей. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и форму 

проведения занятий педагог определяет самостоятельно.  

 

2.3.1. Модель организации совместной образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы 

образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и 

культурных 

практик 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми 

и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность 
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Индивидуальные игры с детьми (сюжетно 

ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно- конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно- конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг 

 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, 

обеспечивающей художественно- 

эстетическое развитие детей 

 

Музыкально- театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по 

подгруппам) 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

1 раз в неделю 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка 

к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3—4-х часов. 

 

2.3.2. Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты 
 

Распределение 

времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего круга от 10 - 50 минут 

Самостоятельные игры в1-ой половине дня (до ОД) 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (1-половина дня) 

 

от 60 минут до 1 

часа 30 

минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-ой половине дня 

30 минут 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в ДОО. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в ДОО могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

развивающие и логические игры;  

музыкальные игры и импровизации;  

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают ряд 

требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

  постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желании преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; - 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 
- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей, при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу; 

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 
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- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Познавательное развитие»: 

- развивать и поддерживать активность, инициативность; 

- самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности; 

- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»: 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию 

работ; 

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Речевое развитие»: 

- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и 

самостоятельность в речевой (коммуникативной) деятельности. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Физическое развитие»: 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и 

самостоятельность в двигательной деятельности; 

- поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и 

предпочтения (подвижные игры, спортивные игры); 

- создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития 

физических качеств; 

- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской 

двигательной деятельности; 

- проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к 

ценностям здорового образа жизни; 

- использовать наглядный материал для формирования у детей 

положительного отношения к своему здоровью, здоровью своих близких и 

сверстников. 

 

2.5. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

 

Коррекционно-развивающая работа и/или инклюзивное образование в МКДОУ ДС 

№8 «Малютка» г.Светлоград направлено на обеспечение коррекции нарушений 

развития у различных категорий детей, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной 

адаптации.  
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КРР представляет собой комплекс мер по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое 

обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР в МКДОУ ДС №8 

«Малютка» г.Светлоград осуществляют педагоги, педагог-психолог, дефектологи, 

логопед и другие квалифицированные специалисты.  

Организация имеет право и возможность разработать программу коррекционно-

развивающей работы (далее – Программа КРР) в соответствии с ФГОС ДО, которая 

может включать:  

 план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий;  

 рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих 

различные ООП и стартовые условия освоения Программы.  

 методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно-

развивающих и просветительских задач Программы КРР.  

Задачи КРР на уровне дошкольного образования:  

 определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей 

обучающихся, в том числе с трудностями освоения Федеральной программы и 

социализации в ДОО;  

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, 

обусловленными различными причинами;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с учетом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) или 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППК);  

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей 

дошкольного возраста;  

 содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию;  

 выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной 

сферы;  

 реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения.  

Коррекционно-развивающая работа организуется: по обоснованному запросу 

педагогов и родителей (законных представителей); на основании результатов 

психологической диагностики; на основании рекомендаций ТППК.  

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС 

ДО) направлено на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и оказание 

помощи детям этой категории в освоении ООП ДО. Коррекционная образовательная 

деятельность осуществляется в соответствии с Адаптированной образовательной 

программой муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 
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детского сада комбинированного вида №8 «Малютка» г.Светлоград, рабочих 

программах для детей с нарушением речи  учителя-логопеда в условиях 

логопедического пункта и Адаптированной образовательной программой 

муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида №8 «Малютка» г.Светлоград для детей с нарушением 

зрения (слабовидящих, с амблиопией и косоглазием). 

Коррекционная работа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

 

Цель коррекционно-логопедической, дефектологической работы – возможность 

освоения детьми с речевыми и зрительными нарушениями основной образовательной 

программы дошкольного образования и их интеграция в образовательном 

учреждении. 

Планируемые итоговые результаты усвоения Программы едины, как для детей 

общеразвивающей направленности, так и для детей с тяжёлыми нарушениями речи и 

для детей с нарушением зрения. Коррекционная работа в ДОУ ведётся в группах 

комбинированной направленности учителем-логопедом с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи и в группах комбинированной направленности учителем –

дефектологом с детьми, имеющими нарушение зрения, слабовидящими, с 

амблиопией и косоглазием. 

Данная Программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работу 

на основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов ДОУ и 

родителей дошкольников. Помимо задач развивающего обучения, всестороннего 

развития интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых психических 

процессов, основной задачей Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речи и навыками речевого 

общения. 

Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей с диагнозом ОНР, ФНР, 

ФФНР, амблиопия, косоглазия и другие нарушения зрения и обеспечивает их 

всестороннее гармоничное развитие. 

Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и взаимосвязи 

учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп по всем направлениям работы, что позволяет ребёнку опираться на уже 

имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное 

развитие. 

Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 

течение дня и преемственностью в работе учителя-логопеда, воспитателя и узких 

специалистов (музыкального руководителя и инструктора по физической культуре). 

Учитель – логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог работают как в первую, 

так и во 2 смену, что позволяет им поддерживать тесный контакт с родителями 

воспитанников групп и проводить с ними консультационную работу.  
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Режим дня и модель образовательной деятельности строятся с учетом возрастных, 

речевых, зрительных и индивидуальных особенностей детей, а также решаемых в 

процессе образовательной деятельности коррекционных и образовательных задач. 

Учитель – логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог организуют 

коррекционную и образовательную деятельность (фронтально и индивидуально) в 

первой и во второй половине дня по 3 периодам: I период – сентябрь, октябрь, 

ноябрь; II период – декабрь, январь, февраль; III период – март, апрель, май. 

В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды образовательной 

деятельности: формирование лексико-грамматических средств языка и развитию 

связной речи, формирование звукопроизношения, фонетико-фонематические 

представления (подготовка к обучению грамоте), зрительное восприятие, ориентация 

в пространстве. Подгрупповая работа по формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи проводится 4 раза в неделю. Работа по 

коррекции звукопроизношения – не менее 3 раз в неделю. 

Предусматривается последовательная работа над словом, предложением и связной 

речью. Работа по формированию звукопроизношения и обучению грамоте 

направлена на выработку правильных артикуляционных навыков, на развитие 

фонематического восприятия и слуховой памяти, на закрепление навыка анализа и 

синтеза звукового состава слова, фонемообразования и подготовку к освоению 

грамоты. На всех этапах коррекционной работы закрепление правильного 

произношения каждого из изучаемых звуков сочетается с развитием дикции и 

устранением затруднений в произношении слов сложного звуко-слогового состава. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы, в 

соответствии с требованиями программы, является тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное  

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию 

словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития детей, 

отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах. Лексический материал отбирается с учётом этапа 

коррекционного обучения, индивидуальных речевых и психических возможностей 

детей, при этом принимается во внимание зона ближайшего развития ребёнка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию логопеда, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка. 
• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений. 
• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 
• Рекомендательный характер оказания помощи. 

 

Направления работы 



 

74 

 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков; 
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников; 
- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

Характеристика содержания. 

Диагностическая работа включает: 
-своевременное выявление детей с ОВЗ; 
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ТНР, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

ОВЗ; 
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 
-анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ, методик 

и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 
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- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ТНР; единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ТНР; 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ТНР. 

 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса - детям с ТНР, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения. 

 

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении 

программы, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет учитель-логопед. 

Он проводится по итогам полугодия, учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

• отслеживание динамики развития детей с ТНР и эффективности плана 

индивидуальной коррекционной работы; 

• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 
Учитель-логопед анализирует выполнение индивидуального плана коррекционной 

работы и коррекционно-развивающей работы в целом с детьми с ОНР, ФФНР, ФНР, 

даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в 

тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с ОНР, ФФНР, ФНР. 

 

Коррекционная работа учителя-дефектолога поставила следующие задачи: 

1.Совершенствование сенсорных эталонов: 

  расширение знаний о сенсорных эталонах, закрепление представлений о 

системе сенсорных эталонов; 

 расширение умения пользоваться сенсорными эталонами на уровне называния, 

узнавания, оперирования; 

 формирование и автоматизация умений пользоваться сенсорными эталонами при 

анализе свойств и качеств предметов; 

  развитие сенсорных операций как части обследовательских перцептивных 

действий; 

   расширение представлений о свойствах и качествах предметов реального мира.  

2.Совершенствование и автоматизация способов обследования предметов:    
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 закрепление умения узнавать предметы, предложенные для восприятия в разных 

модальностях (натуральный предмет, объёмная модель, силуэтное или контурное 

изображение); 

  совершенствование и обогащение предметных представлений; 

  совершенствование и автоматизация навыков полного и последовательного 

зрительного обследования предметов; 

  закрепление навыка полисенсорного обследования предметов. 

3.Расширение и коррекция представлений о предметах реального мира: 

 расширение круга представлений о предметах (объектах и деталях), трудных для 

дистантного восприятия, а также предметов, недоступных зрительному восприятию 

детей с нарушениями зрения; предметов, имеющих сложное строение; 

 использование компенсаторных приемов восприятия предметов на 

полисенсорной основе; 

 использование целенаправленного восприятия с помощью алгоритмизации; 

 закрепление представлений о предметах и явлениях окружающего мира за счёт 

включения их в новые виды деятельности; 

 коррекция и пополнение предметных представлений за счёт использования 

наглядности и руководящей роли слова при восприятии предметов. 

4.Восприятие глубины пространства: 

 развитие пространственного восприятия за счёт формирования 

нестереоскопических способов восприятия глубины пространства (использование 

приёмов перекрытия, светотени и др.); 

 формирование умения применять освоенные способы восприятия глубины 

пространства в учебно-познавательной и практической деятельности; 

 развитие глубинного зрения, глазомера, глазодвигательных функций; 

 активизация оперирования представлениями о предмете при пространственной 

ориентировке в окружающей действительности; 

 совершенствование способов восприятия объектов при разной их удалённости; 

 формирование навыка использования имеющихся знаний и умений в свободном 

(новом) пространстве и в деятельности с новыми объектами. 

5.Восприятие сюжетного изображения: 

 формирование и закрепление умения детально, последовательно и целостно 

воспринимать сюжетное изображение; 

 автоматизация умения соотносить имеющиеся предметные представления с 

образами (предметами), изображёнными на картинке; 

 формирование умения устанавливать причинно-следственные связи и отношения 

при восприятии сюжетного изображения на основе выделения информативных 

признаков предметов и явлений, изображённых на картине. 

6.Совершентвование зрительно-моторной координации: 

 совершенствование способов восприятия движущихся предметов; 

 развитие навыка прослеживания глазами за действием руки; 

 развитие умения удерживать в поле зрения зрительный стимул при выполнении 

зрительной задачи; 

 развитие осязания и мелкой моторики; 
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 автоматизация умения пользоваться ручкой, карандашом; 

 развитие умения проводить линии (прямые, косые, изогнутые) от заданного 

начала к заданному концу, между границами, по образцу; 

 развитие умения соединять точки прямой линией; 

 развитие умения писать буквы, цифры по образцу и самостоятельно; 

 развитие умения выбирать рациональный способ действия при выполнении 

графических заданий. 

 Занятия учителя-дефектолога по развитию зрительного восприятия у дошкольников 

с косоглазием и амблиопией теснейшим образом взаимосвязаны с лечебно-

восстановительным процессом. 

 

этапы лечения цель игры и упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плеоптический 

Повышение 

остроты зрения 

амблиопичного 

глаза 

- обводка через кальку контурных 

изображений (Дорисуй по точкам, 

Обведи и заштрихуй, Угадай 

предмет, Обведи по контуру, 

Дорисуй вторую половину); 

- нанизывание бус; 

- сличение изображений (Что 

неправильно нарисовал художник, 

Парные картинки, Найди похожие 

предметы, Что изменилось, Найди 

ошибки); 

- классификация предметов (Найди 

похожие предметы, Разложи по 

группам, Какой предмет лишний, 

Добавь предмет); 

- игры-лабиринты (Цветная прогулка, 

Найди дорожку, Поймай рыбку, 

Приведи детеныша к маме); 

-использование 

электрифицированных игрушек 

(Сколько огоньков, Что ближе, что 

дальше?); 

- составление разрезанного на части 

изображения (Составь целый 

предмет, Собери картинку, Сложи из 

геометрических фигур). 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

бинокулярного 

зрения, 

восстановление 

способности к 

слиянию двух 

изображений в 

- составление разрезанного на части 

изображения (Моделирование 

картины, Сложи картинку, 1-2-3 

(разложи картинки на 1, 2, дальнем 

плане), Дорисуй вторую половину); 

- выделение из фона 

замаскированного объекта (Угадай, 
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Ортоптический одно. кто прячется, Узнай предмет, Узнай 

по контуру, Узнай по силуэту); 

- опознание изображения по какой-

либо отдельной части (Кто без чего?, 

Узнай по детали предмет, Найди 

ошибку, Как не бывает, Что забыл 

нарисовать художник); 

- опознание перевернутых, 

зашумленных изображений (в 

различных условиях предъявления) 

(Кто ближе, кто дальше? (на 

зашумленных рисунках), Узнай и 

назови, Кто здесь спрятался? Кто 

больше увидит и назовет?). 

 

 

Стереоптичес-

кий 

Добиться 

нормального 

глубинного зрения 

и тем самым 

закреплять 

результаты лечения 

косоглазия. 

- оценка глубины пространства 

(Колодец, Рыбалка, Дорожки, 

Бадминтон, Настольный теннис, 

Волейбол, Чтение с решеткой). 

Рекомендуется соблюдение следующих требований к организации занятий: 

1)Методика специальных занятий предусматривает организацию и развитие 

познавательной деятельности каждого ребенка. Это достигается: использованием 

познавательных игровых ситуаций с созданием у детей позитивного мотива на их 

решении; широким применением раздаточного материала, в процессе действий, с 

которым дети выявляют искомые свойства объектов познания. 

2)Используется индивидуализация заданий: дополнительные указания, показ, 

совместные действия, повторение и другие приемы, которые помогали бы отдельным 

детям качественнее усвоить программный материал. 

3)Методика занятий предусматривает постановку ребенка в позицию субъекта. Это 

достигается: использованием ситуации «маленький учитель», предоставлением 

ребенку выбора предмета для деятельности и др. 

4)Эмоциональность занятий достигается привлечением внимания и постановкой 

занимательной задачи, значимой для ребенка. Это позволяет формировать интерес и 

положительное отношение детей как к знаниям и умениям, так и к процессу обучения 

и занятиям в целом. 

5)Предотвращает появление двигательного и зрительного утомления у детей 

повышение их двигательной активности и организация работы зрения детей на 

разных расстояниях, что достигается введением на занятиях заданий: на активный 
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поиск определенных предметов и передвижения; на просмотр диафильмов; на 

рассматривание удаленных предметов; и др. 

6)Структура занятия предусматривает постановку задачи, создание проблемной 

ситуации, организацию познавательной деятельности детей с различными объектами, 

направленной на решение задачи, на осознание и применение знаний и умений. Такая 

структура занятий позволяет осуществлять целенаправленное руководство 

познавательной и сопутствующими видами деятельности, обеспечивать активную 

позицию детей на занятии, использовать разнообразные методы обучения, 

дифференцированно подбирать их с учетом содержания обучения и индивидуальных 

возможностей детей. 

7)Основное место на занятиях занимает метод полисенсорного обследования 

предметов, направленный на обучение способам чувственного познания. Он 

обеспечивает усвоение детьми способов наглядно-действенного познания, 

формирование у них анализирующей деятельности и полимодального образа 

предмета, способствует развитию их речи и обогащению содержания 

самостоятельной игровой, трудовой, изобразительной деятельности.  Коррекционная 

работа строится как многоуровневая система, обеспечивающая целостный, 

комплексный, дифференцированный, регулируемый процесс управления всем ходом 

психофизического развития и восстановления зрения на основе стимуляции всех 

потенциальных возможностей детей с нарушением зрения. Под влиянием 

коррекционных воздействий происходит нормализация развития ребенка с 

нарушением зрения и восстанавливается его связь с окружающей действительностью. 

Система коррекционной работы в МКДОУ предусматривает взаимосвязь 

коррекционной работы по трем направления: 

1. Организационно-педагогическое направление. 

2. Лечебно-восстановительное направление. 

3. Коррекционно-образовательное направление. 

Специфичность коррекционной работы с дошкольниками состоит: 

- во взаимосвязи и взаимодействии коррекционной работы со всеми видами детской 

деятельности; 

- во всестороннем воздействии содержания, методов, приемов и средств коррекции на 

психику ребенка; 

- в компенсаторном развитии средствами деятельности (игры, труда, занятий и т.д.) 

- в интеграции в общество зрячих на основе сложившихся социально-адаптивных 

форм общения и поведения. 

 

Направления коррекционной работы: 

- Обучение и развитие зрительного восприятия – коррекционная работа направлена 

на компенсацию (возмещение, уравновешивание) нарушений зрительного восприятия 

в единстве с развитием познавательной деятельности в целом. 

- Обучение и развитие ориентировки в пространстве – коррекционная работа 

направлена на выработку у детей реальных представлений о предметах, 
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наполняющих окружающее пространство, их пространственных признаках и 

отношениях. 

- Обучение и развитие социально-бытовой ориентировки – коррекционная работа 

направлена на облегчение социально-психологической адаптации детей с 

нарушением зрения к современным условиям жизни в ДОУ, школе. 

- Обучение и развитие осязания и мелкой моторики – коррекционная работа 

направлена на формирование у детей с нарушением зрения умений и навыков 

осязательного восприятия предметов и явлений окружающего мира. 

Направленное обучение и воспитание строится из пропедевтических курсов, 

предусматривающих формирование навыков и умений пользоваться неполноценным 

зрением и формирование компенсаторных форм ориентации за счёт развития 

сохранных анализаторов, речи и мышления. 

 

2.5.1. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Требования к условиям реализации программы. 

1. Психолого-педагогическое обеспечение: обеспечение дифференцированных 

условий (оптимальный режим учебных нагрузок). 

2. Обеспечение психолого-педагогической условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка, на адекватной возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности; 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников с нарушением речи 

и нарушением зрения; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

5. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

6. Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 
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2.5.2. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР строится на основе теории 

интеграции образования, личностно – ориентированного подхода, на принципах 

соблюдения интересов ребёнка, системности, непрерывности, рекомендательного 

характера оказания помощи. Правильно организованная предметно – развивающая 

среда способствует личностному, интеллектуальному и речевому развитию 

ребёнка с ТНР. Тесное взаимодействие педагогов и родителей на основе 

продуманной и налаженной сети интегрированных связей, комплексной 

диагностики помогает осуществить оптимальный выбор методов, адекватных 

возрасту и структуре дефекта детей с ТНР, чем достигается эффективность и 

стабильность результатов. Своевременность принятых мер, сотрудничество 

специалистов обеспечивают речевое развитие ребёнка с ТНР, в чём можно 

убедиться, сопоставив результаты начального и итогового логопедического 

обследования. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Реализация Программы в полной мере возможна лишь при условии тесного 

взаимодействия детского сада и семьи. Совместные мероприятия способствуют 

установлению доверительных отношений с родителями, что оказывает 

положительное влияние на состояние педагогического процесса. 

Основной целью взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) 

детей дошкольного возраста является «установление доверительного делового 

контакта» между семьей и ДОО. Для достижения этой цели важно осуществлять 

дифференцированный подход в работе с семьей, в зависимости от образовательных 

потребностей родителей (законных представителей) в отношении ребенка и их 

воспитательных установок и позиции, выстраивание профессионального диалога с 

родителями.  

В первую очередь необходимо организовать систему профессиональной поддержки и 

психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании и обучении детей, охране и укреплении их здоровья. Изучение ребенка и 

его семьи позволит выявить актуальную или потенциальную проблему, разработать 

или подобрать методы работы над ее устранением. В этом случае должны сочетаться 

просветительские, консультативные и обучающие направления работы педагогов ДО. 

При этом очень важно учитывать меру готовности родителей (законных 

представителей) к сотрудничеству. 

Цель работы – сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение 

детей. Задачи работы с родителями: изучение интересов, мнений и запросов 

родителей; 

Обеспечение оптимальных условий саморазвития и самореализации родителей; 

расширение средств и методов работы с родителями; 

обеспечение пространства для личностного роста   родителей и сотрудничества с 

детским садом создание особой творческой атмосферы; 
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привлечение родителей к активному участию в организации, планированию и 

контроле деятельности дошкольного учреждения. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы: 

• Принцип личной ориентации.  
Взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной 

семейной истории, традиции, образа жизни. Ориентации на удовлетворение 

образовательного запроса конкретной семьи. 
• Принцип социального партнерства. 
Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении 

общих задач воспитания, создание реальных возможностей участия родителей в 

управлении ДОУ, на основе позиции детский сад. Профессиональный помощник 

семьи в воспитании детей. Формируется позиция диалога и неформального 

взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия. 
- Принцип социального творчества. 

Детский сад - это место, где интересно и комфортно не только ребенку, но и 

родителю, для которого созданы все условия, помогающие раскрывать 

собственный родительский потенциал. Детский сад - это территория совместного 

семейного творчества, помогающего и ребенку и родителю в построении 

партнерских отношений. 

 

2.6.1. Функции работы образовательного учреждения с семьёй 

 

Ознакомление родителей с содержанием и методикой образовательного 

процесса; психолого-педагогическое просвещение родителей; вовлечение 

родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; помощь семьям, 

испытывающим какие - либо трудности. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в 

целом, являются: 

• единый и групповой стенды; 

• плакаты различной тематики (противопожарная, гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций. 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть 

представлены в следующих формах: 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

мероприятий; 

• презентации, видео-презентации; 

• информация на флеш-носителях и CD-дисках; 

• электронные фоторамки; 

• через Интернет-воздействие (программа Вацап и т.д). 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 
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В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных 

встреч с родителями; 

• при общении по телефону. 

Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое их 

качество, как оперативность, то есть сообщение участников событий или диалогов 

друг с другом в режиме реального времени. Тем самым достигается не только 

расширение коммуникативного пространства, о котором мы говорили, но и резкое 

(абсолютное) сокращение предкоммуникативного времени (времени, необходимого 

для установления контакта коммуникации его субъектов с реципиентами). 

 

2.6.2. Модель взаимодействия педагогов с родителями 

 

Направления Содержание    Формы работы 
      

Педагогический - Изучение своеобразия - Анкетирование 

мониторинг семей,  особенностей родителей 

 семейного  воспитания, - Беседы с родителями 

 педагогических проблем, - Беседы с детьми о 

 которые возникают в семье - Наблюдение за 

 разных   семьях, степени общением 

 удовлетворѐнности   родителей и детей 

 родителей деятельностью   

 ДОУ.       

 - Выявление интересов и   

 потребностей родителей,   

 возможностей конкретного   

 участия каждого родителя в   

 педагогическом процессе   

 детского сада.      

 Знакомство с семейными    

 традициями.      

Педагогическая - Оказание помощи  - - Беседы с 

поддержка родителям в понимании  родителями 

 своих возможностей как  - - Психолого- 

 родителя и особенностей  педагогические тренинги 

 своего ребѐнка.   Экскурсии по детскому 

 - Популяризация лучшего  саду  

 семейного опыта   (для вновь поступивших 

 воспитания и семейных  детей) 

 традиций. - Сплочение  - Дни открытых 

 родительского коллектива.   дверей 

       - Показ открытых 

       занятий 
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       Родительские мастер- 

       классы - Проведение 

       совместных детско- 

       родительских 

       мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

 

- Развитие 

 

- Консультации 

 

  
 

образование 
  компетентности родителей  - Дискуссии 

 

родителей  в области педагогики и  - Информация на 
 

  детской психологии. -  сайте ДОУ 
 

   

- Круглые столы 
 

  Удовлетворение  
 

   

- Родительские 
 

  образовательных запросов 
 

 

   

собрания 
 

  родителей.  
 

   
- Вечера вопросов и 

 

  
- Темы для 

 
 

   ответов  

  

педагогического 
 

 

   - Семинары  

  

образования родителей 
 

 

   - Показ и обсуждение  

  

определяются с учётом их 

 
 

   видеоматериалов - 
 

  потребностей (по  Решение проблемных 
 

  результатам  педагогических ситуаций 
 

  педагогического  - Выпуск газет, 
 

  мониторинга).  информационных листов 
 

     плакатов для родителей 
 

Совместная  - Развитие совместного  - Проведение 
 

деятельность  общения взрослых и детей.  совместных праздников и 
 

педагогов и  - Сплочение родителей и  посиделок - Заседания 
 

родителей  педагогов.  семейного клуба - 
 

  - Формирование 
 Оформление совместных с 

 

   

детьми выставок - 
 

  позиции родителя, как 
 

 

   

Совместные проекты 
 

  непосредственного 
 

 

   

- Семейные конкурсы 
 

  
участника 

 
 

   - Совместные социально  

  

образовательного процесса. 
 

 

   значимые акции -  

     
 

     Совместная трудовая 
 

     деятельность 
 

      
 

 

2.7. Региональный компонент 

 

Основой Программы в части, формируемой участниками образовательного 

процесса, является региональный компонент содержания образования. Ориентиром 

по работе по региональному компоненту служит Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Ставропольского края под 

редакцией Р.М. Литвиновой, Т.В. Чусовитиной, Т.А. Ильиной, Л.А. Поповой, О.Н. 

Корнюшиной, в основу которой положена идея как личностно-ориентированного, 
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так и деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей 

дошкольного возраста. 

Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей, 

культурой, природным окружением родного края. 

Содержание образовательных областей, относящихся к Региональному 

компоненту, реализуется в виде интегрированных комплексно-тематических 

недель, проектов, социальных акций и пр. Период и длительность реализации их 

определяется ситуацией жизнедеятельности ДОУ. 

Цели: развивать первоначальные представления об истории и самобытности 

русского народа. 

     Задачи: развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, 

эмоциональную отзывчивость к культурно-историческому наследию Ставрополья в 

процессе различных форм обучения. Воспитывать патриотические чувства: любовь к 

родным – городу, краю, Родине, уважение к своему прошлому и настоящему. 

 

Образовательная область Задачи   
  

Социально-

коммуникативное Воспитывать у детей старшего 

развитие дошкольного возраста чувство любви 

 и привязанности к малой родине, 

 родному дому, проявлением на этой 

 основе ценностных идеалов, 

 гуманных чувств, нравственных 

 отношений к окружающему миру и 

 сверстникам. Использовать знания о 

 родном крае в игровой деятельности. 

 Вызывать интерес и уважительное 

 отношение к культуре и традициям 

 Ставропольского края, стремление 

 сохранять национальные ценности. 
    

Познавательное  

развитие Приобщать детей  к 

 истории Ставропольского края 

 Формировать представления о 

 традиционной культуре родного края 

 через ознакомление с природой. 

 Ознакомление с произведениями 

 мастеров, использование в быту 

 оригинальных предметов культуры и 

 быта народов Кавказа, творческое 

 создание предметов Кавказа  
  

Речевое развитие Развивать речь, мышление, 

 первичное восприятие диалектной 

 речи через знакомство с культурой 
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 Ставропольского края Знакомство с 

 культурой, историей, использование 

 различных источников информации 

 для знакомства с историей и 

 культурой, текущими событиями в 

 городе, крае.   

Художественно-

эстетическое Приобщать детей дошкольного 

развитие возраста к музыкальному творчеству 

 родного края; воспитывать любовь в 

 родной земле через слушание музыки, 

 разучивание песен, хороводов, 

 традиций Ставропольского края. 

 Формировать практические 

 умения по приобщению детей к 

 различным народным декоративно- 

 прикладным видам деятельности. 

 Знакомство  с произведениями, 

 посвященными родному краю, 

 участие в музыкальных конкурсах, 

 праздниках.   

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, 

 физическую выносливость, 

 смекалку, ловкость через 

 традиционные игры и забавы 

 Ставропольского края.  

 

Сборник Р.М.Литвиновой «Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы» Региональная программа предусматривает следующие разделы: 

1. Раздел «Уголок России – отчий дом…» содержит знания о нашей малой Родине, еѐ 

краткой истории, закладывает основы патриотизма, стремление у детей быть 

мужественными, сильными, гордиться нашей страной. 

2. Раздел «Литературное и художественное наследие» знакомит детей с легендами, 

литературными произведениями детских писателей Ставрополья. Их замечательные 

произведения заставляют восторгаться природой в картинах, необычайно звонкими, 

как ручей стихами, рассказами, которые побуждают к размышлениям, формируют ряд 

вопросов, поиск ответа на которые стимулирует развитие личности. Легенды – 

рождают волнение, печаль, вопросы, стремления и понимание. 

3. Раздел «Люблю тебя, мой край родной», предусматривает работу по знакомству с 

родным краем, его достопримечательностями, богатством и разнообразием 

растительного и животного мира. Ставропольский край – песенный, в котором как в 

капле воды отражена наша история, русская красивая душа, любовь народа к своей 

земле, к святой Родине. Есть песни современные, детские, народные, казачьи. У 

одних нет конкретного автора, другие сочинили Ставропольские поэты и 

композиторы. 
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Региональная концепция образования предусматривает введение курса 

Ставропольеведения, изучение которого начинается с дошкольного возраста. 

Это даѐт возможность интегрированного изучения жизни и творчества художников, 

детских писателей и поэтов – А.Екимцева, Т.Гонтарь, Г.Пухальской, художников 

Ставрополья – П.Гречишкина, В.Кленова, Н.Ярошенко. 

Сборник Р.М.Литвиновой «Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы» предназначен для изучения регионального компонента. 

Изучение программы предполагает совершенствование воспитательно-

образовательного процесса, усиление её патриотической направленности через 

приобщение к русской народной культуре, воспитание у детей любви к Родине, 

родному краю, городу. Знания о родном Ставрополье способствуют не только 

воспитанию патриотических чувств у детей дошкольного возраста, но и бережному 

отношению к окружающей природе, нуждающейся в еѐ сохранении. Педагоги 

считают, что необходимо повысить интерес к культуре Ставрополья, так как у него 

интереснейшая история, необыкновенная природа, своеобразная культура. Такие 

занятия развивают у дошкольников любознательность, интерес к прошлому и 

настоящему своего города, воспитывают в ребѐнке гражданина, патриота своей 

маленькой Родины. В дошкольном возрасте образовательная деятельность строится 

на развитии наглядно-действенного, наглядно-образного мышления с постепенным 

введением элементов логического мышления. 

Учет принципа эмоционально-чувственной направленности в освоении ребенком 

образовательного содержания в дошкольный период является доминантным и 

определяющим в развитии познавательных психических процессов: воображения, 

мышления, памяти (Изард К.Э., Выгодский Л.С.), художественно-эстетического 

восприятия окружающего мира (социального, природного). Компетентностный 

подход, заключается в освоении воспитанниками практических навыков 

использования приобретенных знаний во всех специфически детских видах 

деятельности, в различных организационных формах (регламентированных, 

нерегламентированных). 

Принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, 

ближайшего социального окружения, с учетом национальных ценностей и традиций. 

Освоение общечеловеческой национальной и региональной культуры 

рассматривается как творческий процесс, поэтому и детское творчество выступает 

основным условием освоения образовательного содержания, где ведущей ценностью 

является человек, его неповторимый эмоциональный мир. 

Принцип интеграции образования предусматривает возможность реализации 

содержания дошкольного образования в разных видах детских деятельностей 

(игровой, речевой, познавательной, коммуникативной, двигательной, 

театрализованной, элементарно- поисковой, конструктивной, изобразительной и др.) 

и организационных формах (регламентированной и нерегламентированной), 

стимулирующих детей к познанию своего эмоционального мира и окружающих 

людей, для развития у ребенка, таких сфер как: социально-личностная, 

познавательно-речевая, художественно-эстетическая. Данный принцип позволяет в 

последовательном освоении общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей 

ценностью является человек, его неповторимый эмоциональный мир, раскрывать 
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взаимосвязь человека с другими людьми, с природными объектами, явлениями 

ближайшего природного и социокультурного пространства. 

Принцип нравственной обоснованности жизнедеятельности, ориентирующий на 

понимание, осознанное восприятие детьми предлагаемого содержания. Познавая 

нравственные ценности, ребенок формирует опыт нравственных отношений и 

общения, которые характеризуются созидательнокультурной деятельностью, 

противостоянием негативному в культуре и социуме, способностью к содействию и 

сотворчеству в деятельности, умение понимать и принять позицию другого, 

привязанностью к Ставропольской и казачьей культуре, к родным местам. 

Принцип развития предполагает ориентацию содержания образования на 

стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-нравственного и 

интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на создание условий для 

проявления самостоятельности, инициативности, творческих способностей ребенка в 

различных видах деятельности, а не только на накопление знаний и формирование 

навыков решения предметных задач. Принцип развития предполагает создание 

условий для свободного общения детей, направленного на размышления о своих 

переживаниях, эмоциональных проявлениях; в результате самоанализа ребенком 

дается оценка своим эмоциональным реакциям. 

Данная программа реализуется через все образовательные области, в рамках 

совместной, продуктивной, двигательной и свободной деятельности, во всех 

возрастных группах. А также как часть ОД или полностью используется в 

образовательных областях «Речевое развитие», «Познавательное развитие» в старшем 

дошкольном возрасте 1 раз в неделю. 

Программно-методическое обеспечение. 

Литвинова Р.М. Дошкольник в пространстве Ставрополя и Ставропольского края. 

Ставрополь 2004. 

Литвинова Р.М. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. Сборник 1. 

Ставрополь 2010. 

Литвинова Р.М. Пащенко А.Т. Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы. Сборник 2. Ставрополь 2010. 

Литвинова Р.М. Казаки на Ставрополье. Учебно – методическое пособие для 

образовательных учреждений. Ставрополь 2009. 

 

2.8. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Познавательное развитие 

• центры сенсорики, логики, развития элементарных математических 

представлений, 
• центр экономических знаний 
• центр развивающих игр 
• центр строительно-конструктивных игр 
• центр экологического развития 
• зона опытно-экспериментальной деятельности 
• центр предметного мира 
• центр воспитания безопасного поведения на дороге 
• центр по воспитанию правил пожарной безопасности 
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• зона общей безопасности 
• центры «Я живу в России», «Мой город родной», уголки краеведения 
• временные центры, приуроченные к календарным праздникам «1 сентября», 

«День народного единства» «День Матери», «Новый год», «8 Марта», «День 

Защитника Отечества», «День Космоса», «Этот День Победы» и т.д. 
• Временные центры, приуроченные к тематической неделе «Осень», 

«Фрукты-овощи», «Все профессии важны», «Такие разные животные», 

«Удивительный мир насекомых» и т.д. 
• Зона дидактических, настольно-печатных игр 
• Демонстрационный материал 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Центр «Экспериментирования»: совки, разнообразные формочки. карта 

Ставропольского края, иллюстрации, фотографии, картинки о растительности, 

животного мира, климатических условий, достопримечательностей Ставропольского 

края, городов-курортов, фигурки, игры на тему - люди, национальностей, живущих 

на Ставропольском крае. Фотографии, книги о городе, иллюстрации картин. 

Дидактическая кукла с подбором одежды для всех сезонов и климата в 

Ставропольском крае. Мини-музеи, художественные произведения, легенды, притчи, 

сказки, рассказы, стихи местных писателей и поэтов. Детско-взрослые проекты: 

«Парк будущего», «Современный город» и т.д. Фонотека (голоса птиц, животных в 

природе СК). Символов в городской среде. Иллюстрации, слайды, фотографии для 

игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых экскурсий, 

побуждение к поиску ответов на возникающие у детей вопросы о городе. 

Дидактическая игра «Узнай герб своего города», «Пазлы» (картинка с гербом 

города»). Интерактивная игра «Узнай, какой это город?»; логическая игра «Найди 

правильный герб и объясни свой выбор»; интерактивная игра «Раскрась герб 

правильно». Взросло-детские проекты: «Герб моей семьи»; «Таким я вижу герб моего 

города». «Коробка находок». Эко-библиотека. Эко-мультибанк. Фотоколлажи акций 

добра «Чистый двор", "Красивый двор». Рукописная книга «Летопись маленькой 

природы детского сада». 

 

Речевое развитие 

• центры речевого развития 
• библиотеки детской художественной литературы 
• логопедические кабинеты (1) 
• кабинет дефектолога 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Детско-взрослые проекты: «Моя коллекция», «Создание мини-музея», Игрушки на 

развитие физиологического дыхания, материал Альбом «Мы разные, мы вместе» с 

рисунками и рассказами детей этнической принадлежности, посещающих одну 

группу детского сада. Полочка любимых произведений художественной литературы 

о городе, КМВ, Ставропольском крае. Книга сочинения детских стихов «Мой 

любимый город». Книжки-малышки, альбомы с участием в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины детей. Книги сказок, считалок, 

потешек, прибауток, пословиц, поговорок. Пиктограммы с использованием малых 
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фольклорных форм народов СК. Речевая копилка: копилка вопросов, карточки-

вопросы с текстами 

или условными символами, тематическая подборка наглядных материалов, крупные 

печатные слова, фотографии, иллюстрации, картинки. Газетные вырезки для чтения 

заголовков. Фоторепортажи «Моя семья», «Мой праздник», «Отдыхаем вместе». 

Игры направлены на развитие речи и функций, составляющих психологическую базу 

речи, стимуляцию речевой деятельности и речевого общения про СК и город в 

котором мы живем. Альбом устаревших слов, их значение. 

 

Художественно - эстетическое развитие 

• центр музыки, музыкальных инструментов 
• картинная галерея 
• Центр художественной деятельности 
• Уголок народного промысла 
• Вернисаж детских рисунков 
• Зона продуктивной деятельности 
• Центр театрализованной деятельности 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел народов СК. 

Картинная галерея, альбомы с картинами, написанными художниками СК. Рабочая 

тетрадь по тематике «Мы живем в Ставропольском крае». Фотографии, иллюстрации 

народного костюма, расскрасски с орнаментами национальностей, населяющих 

Ставропольский край. Выствака, альбомы, видеотека, фонотека – национальные 

музыкальные инструменты. Репродукции картин уральских художников. 

Изобразительные, природные материалы для создания мини – проекта. 

Дидактические игры: «Одень куклу в национальный наряд»; «Разукрась русский 

народный костюм»; «Дорисуй»; «Продолжи роспись», «Узнай инструмент по 

звучанию». 

 

Физическое развитие 

• Раздаточное спортивное оборудование (мячи, скакалки, обручи, теннисные 

ракетки, стэпы, ленточки, гимнастические палки, погремушки, бубны и т.д.) 
• Центры физического воспитания 
• Корригирующие дорожки 
• Медицинский кабинет (весы, ростомер и т.д.) 
• Изолятор 
• Кабинет медсестры ортоптистки 
• Кварцевые лампы 
• Спортивное оборудование на площадках 
• Игровые площадки 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Спортивно - игровые мобили: «Коридор-стадион», «Тропа здоровья» (массажные 

сенсорные дорожки, коврики) атрибуты «Вырастайка». Портфолио здоровья группы. 

Фитомодульные композиции. Аппликация о правильном питании. Дидактическая 

игра: «Что полезно для зубов». Плакаты: «Не забывайте мыть руки»; «Моем руки 

правильно». Игровой набор «Кукольный доктор», «Лесная аптека». «Маршруты 
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выходного дня». Мультик-банк «Все о здоровье». Музыкальный центр с дисками 

«Радуга звуков», «Живой уголок леса», «Шум моря». Дидактическая игра «Как 

замечательно устроен наш организм». Алгоритмы, пиктограммы закаливания, 

умывания, одевания и раздевания. Энциклопедия «Азбука здоровья» - о ценностном 

сохранении своего здоровья. Интерактивные пособия «Витамины»; «Чистота - залог 

здоровья»; «Тайны здоровья»; «Лекарственные травы»; «Азбука здоровья». Плакаты: 

«Эти полезные витамины»; «Закаливание»; «Мы со спортом дружим»; «Правильно 

заботимся о своих зубах»; «Правила гигиены». Игра «Лечим зубы»: макет с зубами, 

белый пластилин. Дидактическая игра: «Сто шагов к здоровью»; «В стране 

здоровья». Книжки-малышки «Стихи о здоровье придуманные детьми». Картинки, 

иллюстрации, фотографии, клей, бумага для создания собственных игр, 

направленных на сохранения своего здоровья. Фотографии, иллюстрации, картинки, 

наклейки для изготовления книги рецептов «Национальные блюда народов СК». 

Детско-взрослые проекты о сохранении своего здоровья: «Я и моѐ здоровье»; «10 

заповедей здорового образа жизни моей семьи»; «Я расту здоровым», «Я не болею», 

«Здоровье моей семьи»; «Азбука здоровья». Игра «Прогоним бактерии»; «Бактерии 

под микроскопом»; «Как бактерии попадают в организм». Рабочая тетрадь для уроков 

гигиены. Схемы - тренажеры зрительных траекторий, метки на стекле с целью 

развития зрительной координации, тренировки глазных. Куклы-травницы, кусочки 

ткани и травы для изготовления саше. Фотовыставки «Не боимся стужи, со здоровьем 

дружим!»; «Мы со спортом дружим и растем здоровыми»; «Всем всегда на свете 

ясно, что здоровым быть – прекрасно»; «Дети многих городов знают лозунг «Будь 

здоров». Коллаж «Мы спортсмены». Фотографии, иллюстрации для изготовления 

«Книги рекордов», журнала «Здоровичок», «Моѐ здоровье». Кассовый аппарат, 

иллюстрации лечебных трав, банки с медом, мешочки с травами, коробочки 

от трав, фрукты и овощи для сюжетно- ролевой игры «Лесная аптека». Пиктограммы 

и схемы проведения подвижных игр. Иллюстрации, фотографии знаменитых 

спортсменов, спортивных команд края, моего город. Коллаж «Любимые виды 

спорта». Макет человека в движении. Игровой макет «Тело человека» своими 

руками. Дидактическая игра «Как замечательно устроен наш организм». 

Энциклопедии для дошкольников: разделы «Мое тело», «Органы чувств». 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также   специфику ОО и включать: 

оформление помещений; оборудование; игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 
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Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

группы является гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС группа ориентируется на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста. Развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства. 

Для организации образовательно-воспитательной деятельности с детьми 

имеются следующие помещения:  

кабинет учителя-логопеда; методический кабинет; медицинский блок. 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

- обеспечивает реализацию ООП МКДОУ ДС №8 «Малютка» г.Светлоград и 

других образовательных программ; 

- имеет необходимые условия в случае организации инклюзивного 

образования 

- учитывает национально-культурные и климатические условия, в которых 

осуществляется образовательно - воспитательная деятельность; 

- учитывает возрастные особенности детей. РППС построена на следующих 

принципах: 

1. Насыщенность (образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы «Детство»). Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке) обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
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пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость (РППС трансформируется в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей). 

3. Полифункциональность (в Учреждении имеется возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды 

(детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.); имеются в наличии 

полифункциональные (не обладающие жестко закрепленным способом 

употребления) предметы, в том числе природные материалы, пригодные для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4. Вариативность (в группе имеются различные пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразные материалы, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивающие свободный выбор детей; игровой 

материал периодически сменяется, появляются новые предметы, 

стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей). 

5. Доступность (РППС доступна для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в доступности 

находятся все помещения, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

Все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования). Главная задача педагогов при организации 

развивающей предметно-пространственной сред состоит в создании детям 

возможности выбора занятий по своим интересам, проявления 

самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации 

через различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, 

проекты и пр.). 

При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже 

скромные материальные возможности, так как развивающим эффектом 

обладают не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность,  

организуемая взрослыми или самостоятельная. Результат работы в первую 

очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство групповой 

комнаты организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащены достаточным 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности 

способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и 

позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя 

конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со 

стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям 

лучше понимать, где и как работать с материалами. 

 



 

94 

 

Центры активности в Учреждении: 

№ 

п/п 

Центры активности Комментарий 

1. Центр строительства Обычно это самый популярный у детей, 

особенно у мальчиков, центр. Важно 

хорошо зонировать (выделить) этот 

центр, чтобы проходящие мимо не 

разрушали постройки. 

2. 

 

3. 

Центр для сюжетно-

ролевых игр.  

Уголок для 

театрализованных 

(драматических игр) 

Эти центры можно поставить рядом или 

объединить. Если в этом центре есть 

мягкая детская (кукольная) мебель, то 

центр может послужить и местом 

отдыха. 

4. Литературный центр (книжный 

уголок) 
 

5. Центр (уголок) музыки  При нехватке можно  пространства эти центры можно разместить в спальной комнате, кроме того, их можно 

 объединить или совместить. 6. Центр изобразительного 

искусства 

7. 

8. 

Центр мелкой моторики 

Центр конструирования из 

деталей (среднего и мелкого 

размера) 

9. 

10. 

11. 

Уголок настольных игр 

Центр математики 

Центр науки и 

естествознания 

Эти центры лучше расположить рядом, и 

при нехватке места их можно объединить 

или совместить. 

 

12. 

 

13. 

 

Центр грамотности и 

письма. 

Место для отдыха 

 

Эти центры часто размещают в спальной 

комнате и при нехватке места их можно 

объединить или совместить. 

14. Уголок уединения Можно организовать в любом тихом 

уголке на 1–2 человек. 

15. Центр песка и воды Лучше располагать рядом с 

умывальной комнатой. 

Этот центр не постоянный, его ставят и 

убирают, в зависимости от задач 

Программы. 

16. Площадка для активного 

отдыха (спортивный уголок) 

В Учреждении нет достаточного 

пространства для полноценной 

организации этих трех центров, поэтому 

эти центры объединяют в один 

многоцелевой полифункциональный 

центр. В этом случае особо важна 

трансформируемость среды. Наличие 

легких штабелируемых столов и стульев 

17. 

18. 

19. 

Место для группового 

сбора. 

Место для проведения 

групповых  занятий. 

Место для приема пищи 

(детское «кафе») 
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позволяет с участием детей быстро 

преобразовывать пространство и 

освобождать место для группового 

сбора, либо переставлять мебель для 

целей занятий, либо для приема пищи и 

т.д. 

 

Основные принципы организации центров активности: 

1.      Оптимальное использование пространства. 

Педагоги Учреждения стремятся к максимальной реализации 

образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также 

территории детского сада и для организации детской деятельности 

использовать не только игровую комнату, но все возможное пространство — 

спальню, рекреации, дополнительные помещения детского сада, территорию 

детского сада. 

 

Материалы для центров активности 

Центры 

активности 

Оборудование и материалы 

Центр строительства Оборудование 

• Открытые стеллажи для хранения материалов 

ковер или палас на пол Материалы 

• Крупногабаритные напольные конструкторы: 

деревянные, пластиковые 

• Комплекты больших мягких модулей 

• Транспортные игрушки. 

• Фигурки, представляющие людей различного 

возраста, национальностей, профессий 

• Фигурки животных 

Центр для сюжетно- 

ролевых игр 

Для игры в семью: 

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, 

соска, бутылочки и пр.) 

• Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик 

со стульями, 

плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик; 

дополнительно: кукольная мягкая мебель (диванчик 

или кресло) 

• Коляски 

• Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, 

тарелки, чашки, ложки и прочее), игрушечная еда 

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

• «Доктор» 
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 • «Парикмахер» 

• «Пожарный» 

• «Полицейский» 

• «Продавец» 

• «Солдат» 

• «Моряк» 

Уголок для 

театрализованных 

(драматических игр) 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных 

представлений) 

Большая складная ширма 

Стойка-вешалка для костюмов 

Костюмы, маски, атрибуты для постановки 

(разыгрывания) двух-трех сказок, соответствующих 

возрасту детей 

Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, 

шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее) 

Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных 

и хороводных игр: маски животных диких и домашних 

(взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей 

Оснащение для малых форм театрализованных 

представлений (кукольный театр, настольный театр и 

прочее) 

Маленькая ширма для настольного театра 

Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого 

и среднего размера) или заготовок и полуфабрикатов 

для изготовления объемных или плоскостных 

персонажей и элементов декораций настольного театра 

Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке 

взрослого (для показа детям) или ребенка (перчаточные 

или пальчиковые) 

Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

Центр (уголок) 

музыки 

Детские музыкальные инструменты (шумовые, 

струнные, ударные,              клавишные) 

Музыкально-дидактические игры 

Центр 

изобразительного 

искусства 

Оборудование 

Стол (1-2) 

Стулья (2-4) 
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 Открытый стеллаж для хранения материалов 

Доска на стене на уровне ребенка 

Мольберт 

Рабочие халаты или фартуки Материалы 

Все для рисования: 

Бумага и картон разных размеров (А5, А4, А3, А2) и 

разных цветов 

Альбомы для рисования 

Бумага для акварели 

Восковые мелки, пастель 

Простые и цветные карандаши 

Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

Краски акварельные и гуашевые 

Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 10–14, 12–

13 

Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

Печатки, линейки, трафареты 

Губка, ластик, салфетки, тряпочка для лепки: 

Пластилин, глина, масса для лепки 

Доски для лепки 

Стеки 

Все для поделок и аппликации: 

Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

Ножницы с тупыми концами 

Клей-карандаш 

Природный материал 

Материалы вторичного использования 

Центр мелкой   

моторики 

Оборудование 

Стол (1) 

Стулья (2-4) 

Открытый стеллаж для хранения материалов Материалы 

Игра «Собери бусы» 

Детская мозаика 

Игрушки с действиями: 

нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) 

навинчивающиеся 

ввинчивающиеся 

вкладыши 
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Центр 

конструирования из 

деталей (среднего и 

мелкого размера) 

Оборудование 

Стол (1) 

Стулья (2-4) 

Открытый стеллаж для хранения материалов Материалы 

Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими 

фигурками) 

Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие 

основные детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы 

Другие настольные конструкторы (металлический, 

магнитный и др.) 

Уголок настоль

ных 

Оборудование 

игр  Стол (1) 

  Стулья (2-4) 

  Открытый стеллаж для хранения материалов 

  Материалы 

  Разрезные картинки 

  Пазлы 

  Наборы кубиков с картинками 

  Лото 

  Домино 

  Парные карточки (игры типа «мемори») 

  Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-

ходилки и др.) 

  в соответствии с возрастными возможностями детей 

Шашки, шахматы 

Игры-головоломки (типа танграм и др.) 
 

Центр математики Оборудование 

Стол (1) 

Стулья (2-4) 

Открытый стеллаж для хранения материалов Материалы 

разнообразный материал в открытых коробках, для 

измерения, взвешивания, сравнения по величине, 

форме. Коробки должны быть систематизированы и 

снабжены надписями и символами 

Счетный материал и разноцветные стаканчики для 

сортировки 

Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

Цифры и арифметические знаки большого размера 

(демонстрационный материал) 

Счеты 

Весы с объектами для взвешивания и сравнения 

Линейки разной длины 

Измерительные рулетки разных видов 

Часы песочные 

Секундомер 
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Числовой балансир 

Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16 

Набор карточек с цифрами и т.п. 

Центр науки и 

естествознания 

Оборудование 

Стол (1) 

Стулья (2-4) 

Открытый стеллаж для хранения материалов Материалы 

Наборы различных объектов для исследований 

(коллекции камней, раковин, сосновых шишек, 

минералов, тканей, семян, растений (гербарий) и пр.) 

Увеличительные стекла, лупы 

Микроскоп 

Набор магнитов 

Наборы для экспериментирования 

Весы 

Термометры 

Часы песочные, секундомер 

Наборы мерных стаканов 

Календарь погоды 

Глобус, географические карты, детский атлас 

Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, 

картинки 

Центр грамотности и Оборудование 

письма Магнитная доска 

 Стол (1) 

 Стулья (2) 

 Открытый стеллаж для хранения материалов 

 Материалы 

 Плакат с алфавитом 

 Магнитная азбука 

 Кубики с буквами и слогами 

 Цветные и простые карандаши, фломастеры 

 Трафареты 

 Линейки 

 Бумага, конверты 

 Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

Литературный центр Оборудование 

(книжный уголок) Аудиоцентр с наушниками 

 Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

 Стол 
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Стулья (2) 

Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

Диски с музыкой 

Детская художественная литература 

(иллюстрированные книги с крупным простым текстом) 

Детская познавательная литература (с большим 

количеством иллюстративного материала) 

Место для отдыха Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

Уголок уединения Любой тихий уголок на 1-2 детей 

Центр песка и воды Специализированный стол для игр с песком и водой 

Наборы для экспериментирования с водой 

Наборы для экспериментирования с песком 

Детские метелка и совочек (для подметания упавшего 

песка) 

Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду) 

Спортивный уголок Спортивные атрибуты и оборудование: 

Место для 

группового сбора 

Магнитная или учебная доска 

Мультимедийное оборудование 

Столы и стулья на всех детей 

Мольберты, телевизор 

Напольный ковер или палас 

Стульчики для каждого ребенка 

Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 

Место для 

проведения групповых 

занятий 

Магнитная или учебная доска 

Мультимедийное оборудование 

Столы и стулья на всех детей 

Мольберты, телевизор 

 

Развивающая среда участка группы 

Территория участка группы оснащена специальным оборудованием: 

• теневой навес, спортивный комплекс, оборудование для игр детей; 
• цветники и клумбы; 
• городок по изучению ПДД. 

 

3.2. Материально - техническое обеспечение Программы образования, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

3.2.1. Материально - техническое обеспечение Программы 

 

Создание материально-технических условий по ФОП, обеспечивающих: 

1.Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы;  

2.Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  
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к условиям размещения оборудования 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;  

организации режима дня;  

организации физического воспитания. 

3.Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

4.Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников Организации;  

В группе создана материально-техническая база для образования и развития детей, 

ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. 

В группе созданы все необходимые условия для организации пребывания и развития 

детей. 

В группе в достаточном количестве детской мебели, мягкого инвентаря, посуды. 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательного процесса. 

Предметно-развивающая среда в группе организована в соответствии с 

реализуемой Программой. При создании предметно-развивающей среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Групповая 

комната включает - игровую, познавательную, развивающую, обеденную зоны. 

Предметная среда оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 

достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» 

для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и 

коррекции. Группа постепенно пополняется новым игровым оборудованием, 

современными информационными стендами.  

 

3.2.2. Методическое обеспечение реализации образовательно-воспитательной 

работы с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

«От рождения до школы» Основная образовательная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Система работы в старшей группе. 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

Демонстрационный материал. «Чувства, эмоции». Беседы по картинкам. 

Демонстрационный материал. «В мире мудрых пословиц». 

Буре Р.С. Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. 

Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка». 

Потапова Т.В. «Беседы с дошкольниками о профессиях» 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет» 
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М.Ю. Картушина. День Победы. Сценарии праздников для ДОУ. М.: «Сфера», 2015г. 

Л.А. Кондрыкина. С чего начинается Родина? 

Дни воинской славы. М.Б. Зацепина. М.: «Мозаика – Синтез», 2016г. 

Мы живем в России. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. М.: «Скрипторий», 2008г. 

Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. 

Правила дорожного движения. Старшая группа/ Сост. Л.Б. Поддубная. – Волгоград: 

ИТД «Корифей», 2016. 

Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Авдеева, 

О.Князева, Т. Стеркина, 2016г. Защитники Отечества (беседы с ребенком) 

Безопасность на дороге (сложные ситуации) 

Культурно-гигиенические навыки (алгоритм в картинках для детей 5-6 лет. 

Государственная символика Российской Федерации (комплект плакатов) 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

«От рождения до школы» Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 
И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений» Старшая группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

О.В Дыбина «Ознакомление с предметным окружением». Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала. Старшая группа. Для 

занятий с детьми 5-6 лет» М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет». М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 
Гербова, В. В. «Развитие речи в детском саду» Старшая группа. М.: - МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016. 

Беседы по картинкам. Демонстрационный материал. «В мире мудрых пословиц». ТЦ 

Сфера. Развитие речи детей 4-7 лет. - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2016. 

В.В.Гербова, Н.П.Ильчук, Книга для чтения в детском саду и дома 5-6 лет – М.: 

Издательство «ОНИКС - ЛИТ», 2016г Шорыгина «Общительные сказки» - М.: ТЦ 

Сфера, 2017г.-80с. 

Е.А. Алябьева Развитие логического мышления и речи детей 5-8 лет. М. ТЦ Сфера, 

2017. 

А.Г. Арушанова Речь и речевое общение детей М. ТЦ Сфера, 2016 

Серия «Грамматика в картинках» 

1. Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
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2. Антонимы. Прилагательные, — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

3. Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

4. Множественное число. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

5. Многозначные слова. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

6. Один — много. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

7. Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010. 

8. Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Книга для чтения 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В.В.Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. — М., 2005. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Комарова Т.С. «Детское художественное творчество. Методическое 

пособие для работы с детьми 2 -7 лет» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (методическое 

пособие). 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-

2010. 

Комарова. Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: старшая группа.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. 

М,: Мозаика-Синтез, 2015. 

Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников». М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Комарова Т.С. «Народное искусство в воспитании дошкольников». М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Пособие для 

педагогов и родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Бойко Е.А. Квилинг, или бумажная филигрань. – М.: АСТ: Астрель. 

Полиграфиздат, 2016 Соколова С.В. Оригами для дошкольников. – М.: Эксмо, 2016. 

Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа, 

конспекты. Старшая группа». М, Владос, 2015г. 

Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий», М, Мозаика – Синтез, 

2017г. 

Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий», М, Мозаика – 

Синтез, 2017 г. 

Мерзлякова С.И. «Учим петь детей» 5-6 лет. Москва, Творческий Центр «Сфера», 

2015г. Соответствует ФГОС ДО. 

Хохломская роспись 1 (учимся рисовать) 

Хохломская роспись 2 (учимся рисовать) 

Гжель 1 (учимся рисовать) 
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Дымковская игрушка 1 (учимся рисовать) 

Чудесная гжель (искусство детям) 

Сказочная гжель (искусство детям) 

Дымковская игрушка (искусство детям) 

Каргопольская игрушка (искусство детям) 

Филимоновские свистульки (искусство детям) 

Городецкая роспись (искусство детям) 

Жостовский букет (искусство детям) 

Цветочные узоры Полохов-Майдана (искусство детям) 

Расскажите детям о музыкальных инструментах 

И. А. Лыкова «Я делаю аппликации» — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

И.А. Лыкова «Я леплю из пластилина» — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

А.Н. Малышева, Н.В. Ермалаева «Аппликация в детском саду» О.С. Кузнецова, Т.С. 

Мудрак «Я строю бумажный город» М., Творческий центр Сфера 2006г. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез,2008. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

«От рождения до школы» Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез, 2016. 

В.Я. Лысова, Т.С. Яковлева. Спортивные праздники и развлечения.  - М.: 

Аркти, 2017. 

Э.Я. Степаненкова. Методика физического воспитания.-М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Э.Я. Степаненкова. Методика проведения подвижных игр.-М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

С. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду Семѐнова Н. Дыхательная 

гимнастика Стрельниковой в школе здоровья. СПб.2015 –87 с. Шорыгина Т. А. 

Беседы о здоровье -М.ТЦ. Сфера, -2015-64с. 

М.Ю. Картушина «Логоритмические занятия в детском саду». Москва, 2017. 

Н.Г. Коновалова «Профилактика плоскостопия у детей» - «Учитель». 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет». 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-

7 лет». 

М.Ю. Катушкина Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет. 

 

3.2.3. Перечень наглядно-демонстрационного материала 

 

№ 

Образовательные 

области Наглядно-демонстрационные  

п/п  средства обучения      

1. Социально- Иллюстрации по темам:  «Правила 

 коммуникативное пожарной безопасности  для 
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развитие 

  дошкольников», набор  плакатов 

  «Дорога. Ребенок. Безопасность», 

  плакаты  по  безопасности 

  жизнедеятельности:      

  «Осторожные сказки» (поведение детей 

  в сложной ситуации), «Малышам о 

  пожарной безопасности», «Детям о правилах  

  

дорожного 

движения»,    

  «Изучаем правила  дорожного 

  движения», «Основы  пожарной 

  безопасности», «Профессии». Карточки для  

  занятий:       

  «Безопасность в доме», «Детям о транспорте», 

  «Детям о специальных машинах», 

   «Детям о  бытовых 

  приборах», «Правила противопожарной 

  безопасности», «Электробытовые 

  приборы»       

2. 

Познавательное  

 

развитие Эстампы, картины, иллюстрации по 

  темам:  тематические сюжетные 

  картины «Планета Земля», «Сельское 

  подворье» (домашние животные, 

  птицы), «Семья, дом,  друзья», 

  «Времена года», «Все работы хороши», 

  «Цветы», «Государственные символы 

  России», «Дом, квартира, мебель», 

  «Дикие животные и их детеныши», 

  «Птицы», «Рыбы»,      

  «Насекомые», альбомы «Почемучка», 

  «Города-  герои»,   «Великая 

  Отечественная война», «Космос», 

  альбом с иллюстрациями русского 

  народного творчества, географические 

  карты России, Ставропольского края, 

  глобус, игрушки, дидактические игры, 

  диафильмы, муляжи, аудиозаписи 

«Дикие животные», «Волшебные голоса природы», лаборатория для проведения 

опытов «Круговорот в природе», развивающее пособие «Моя страна Россия»,  

настольно-печатные игры по экологии, альбомы «Русские народные обряды», 

«Народная игрушка», «Русский народный костюм». 

Раздаточный материал: Плоскостные и геометрические фигуры, игрушки для счета, 

формы разного цвета, наборное полотно, наборы - картонные полоски 
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3.Речевое развитие Предметные картинки со звуками, 

тематические наборы предметных 

картинок, сюжетные картины, альбомы 

для словарно-логических упражнений, 

альбом «Говори правильно», картинный 

словарь по развитию речи, раздаточный 

материал, картинки с русскими 

народными предметами (утварь, одежда, 

посуда), картинки по развитию речи детей 

старшего возраста, картинки для 

расширения представлений и развития 

речи детей 3 - 4 года жизни, 

дидактические игры для индивидуальной   

работы: «Кто как кричит», «Загадки и     

скороговорки по улучшению дикции»,  

 

«Говори правильно (звуки, слова, фразы, 

речь). Серии картинок «Звучащее слово» 

Карточки звуков, предметные картинки 

для звукопроизношения и закрепления 

звуков, сюжетные картинки; рабочие 

тетради: 

«Раз словечко, два словечко», «Веселая 

грамматика для детей 5- 7 лет», «От 

рисунка к букве», «Ожившие буквы» 

(от 3 до 6 лет); 

Наглядно-демонстрационный картинный 

дидактический материал для занятий и 

игровой деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: картины 

«Времена года», «Электроприборы» года», «Бытовые электроприборы», «Деревья», 

«Животные», «Злаки», «Инструменты», 

«Путешествие в мир природы», 

«Мебель», «Посуда», «Овощи» и т.д., 

«Односложные слова со стечениемсогласных в конце, в начале» (дляусвоения слоговойструктуры). 

«Трехсложные слова с открытыми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастающей ширины, длины, 

Комплекты наборов из 10 предметов разных форм, тем, на одну группу; 

Развивающие логические игры для интенсивного интеллектуального 

Развития детей («Пазлы», «Цифры и числа», набор логических задач в 

картинках) 

Карточки по темам: «Количество и счет», «Величина», «Ориентировка в 

пространстве и времени», книжка-карточка «Учим цифры», Раздаточный 

материал. 
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слогами». 

Альбомы: «Звуки, буквы», «Я учусь». 

Портреты писателей,  иллюстрации к 

художественным произведениям; 

аудио-, видеокассеты «Русские 

народные сказки», произведения 

советских писателей, сказки народов 

мира. 

Театры - настольные, теневые, 

кукольные; 

Библиотека - художественныпроизведения по возрастам. 

 

4.Художественно-

эстетическое Репродукции картин известных русских 

развитие художников, папки по всем видам 

 декоративного рисования, наглядный 

 материал по аппликации и лепке. 

 Альбомы: «Материал для развития 

 детского изобразительного 

 творчества», «Аппликации в детском 

 саду», «Лепка в детском саду». 

 Учебные пособия: «Детское 

 прикладное  творчество», 

  «Нетрадиционные формы рисования». 

  Игровые, строительные наборы, 

  конструктор, конструкторы блочные, 

  металлические, папка «Ручной труд», 

  

коллекция образцов из бумаги, картона, 

 

  ткани.       

  Атрибуты и костюмы, портреты 

  композиторов, детские музыкальные 

  инструменты, кукольные театры, 

  настольные музыкально-дидактические 

  игры: «Музыкальное лото», «Слушай 

  внимательно», «Узнай по голосу», 

  «Музыкальная карусель», «Домик- 

  ширма» и т.д.;      

5. Физическое развитие Оборудование и  физкультурные 

  пособия по обучению движениям детей 

  оборудование и атрибуты для 

  организации  спортивно-игровой 

  деятельности: гимнастическая стенка 

    металлическая, мостик, 

  доска ребристая,  скамейки 

  гимнастические разной высоты, дуги 
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  для подлезания,  

   мишени разные, мячи 

  резиновые  3-х диаметров, 

  обручи, 

  палки гимнастические, шнуры, 

  мешочки с песком, 

  баскетбольная  корзина,  щит, 

  бадминтон, кегли,   

  кольцебросы.      

  Наборы картинок и плакаты: «Мое 

  тело», «Правила личной гигиены», 

  «Органы чувств», «Скелет человека» 

 

3.2.4 Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных и кинематографических произведений для реализации 

Программы. 

 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, 

пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, 

скороговорки.  

Русские народные сказки. «Жил-был карась…» (докучная сказка); «Жили-

были два братца…» (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обработка О.И. 

Капицы / пересказ А.Н. Толстого); «Крылатый, мохнатый да масляный» 

(обработка И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обработка О.И. Капицы); 

«Морозко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему веленью» (обработка А.Н. 

Толстого); «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. 

Толстого); «Сивка-бурка» (обработка М.А. Булатова / обработка А.Н. 

Толстого / пересказ К.Д. Ушинского); «Царевна-лягушка» (обработка А.Н. 

Толстого / обработка М. Булатова).  

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, 

под редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жѐлтый аист», пер. с  

кит. Ф. Ярлина; «Златовласка», пер. с чешск. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», 

пер. с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова / пер. и обработка 

И.Архангельской; «Чудесные истории про зайца по имени Лѐк», сб. сказок народов 

Зап. Африки, пер. О.Кустовой и В.Андреева.  

Произведения поэтов и писателей России.  

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верѐвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие 

мальчики», «Мы не заметили жука»; Бородицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. 

«Первый снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котѐнок»; 

Дядина Г. «Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Черѐмуха», «Берѐза»; Заходер Б.В. 

«Моя вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; 

Мошковская Э.Э. «Какие бывают подарки»; Орлов В.Н. «Ты скажи мне, 

реченька….»; Пивоварова  

И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья дуб зелѐный….» (отрывок из 

поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растѐт перед дворцом….» (отрывок из «Сказки о 

царе Салтане….», «Уж небо осенью дышало….» (отрывок из романа «Евгений 
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Онегин»); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в 

командировку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег 

пушистый», «Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья», Толстой А.К. 

«Осень. Обсыпается весь наш бедный сад….»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром 

злится….»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам приходит Новый  год»; Фет А.А. 

«Кот поѐт, глаза прищуря….», «Мама, глянь-ка из окошка….»; Цветаева М.И. «У 

кроватки»; Чѐрный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная 

считалка», «Жила-была семья», «Подарки для Елки. Зимняя книга».  

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите 

свои косы!», «Забракованный мишка»; Бианки В.В. «Лесная газета» (сборник 

рассказов); Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход»; Голявкин В.В. «И мы помогали», 

«Язык», «Как я помогал маме мыть пол», «Закутанный мальчик»; Дмитриева В.И. 

«Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» (сборник рассказов); 

Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», «На горке»; 

Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Панфилова Е. «Ашуни. Сказка с рябиновой ветки»; 

Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (сборник 

рассказов); Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья память», «Курица на 

столбах»; Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. «Серьѐзная птица», «Карлуха»; 

Снегирѐв Г.Я. «Про пингвинов» (сборник рассказов); Толстой Л.Н. «Косточка», 

«Котѐнок»; Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. «Фрося – ель 

обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля».  

Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовѐнок Кузька»; Бажов П.П. 

«Серебряное копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишко домой спешил», 

«Синичкин календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это 

ноги?», «Кто чем поѐт?», «Лесные домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где 

раки зимуют»; Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конѐк-горбунок»; Заходер 

Б.В. «Серая Звѐздочка»; Катаев В.П. «Цветик-семицветик», «Дудочка и кувшинчик»; 

Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алѐнушкины сказки» (сборник сказок); Михайлов М.Л. «Два 

Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни 

слѐзы»; Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о 

мѐртвой царевне и о семи богатырях»; Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали» (сказка-

шутка); Телешов Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский 

К.И. «Доктор Айболит» (по мотивам романа Х. Лофтинга).  

Произведения поэтов и писателей разных стран.  

Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек 

М. «Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с 

армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц. В.Д. 

Берестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У. Д. «Про 

летающую корову» (пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. «Великан и мышь» 

(пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. 

Сефа).  

Литературные сказки. Сказки-повести. Андерсен Г. Х. «Огниво» (пер. с датск. А. 

Ганзен), «Свинопас» (пер. с датского А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с датск. и 

пересказ А.Ганзен), «Гадкий утѐнок» (пер. с датск. А.Ганзен, пересказ Т.Габбе и  
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А.Любарской), «Новое платье короля» (пер. с датск. А.Ганзен), «Ромашка» (пер. с 

датск. А.Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. с датск. А. Ганзен); Киплинг Дж. Р. «Сказка о 

слонѐнке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. 

К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака), «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес / 

И.Шустовой); Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. 

Казакевича); Лагерлѐф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в 

пересказе З. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живѐт на 

крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной), «Пеппи Длинный чулок» (пер. 

со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. «Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. 

С. Мещерякова); Милн А. А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ. Б.В. 

Заходера); Мякеля Х. «Господин Ау» (пер. с фин. Э.Н. Успенского); Пройслер О. 

«Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), «Маленькое привидение» (пер. с 

нем. Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. с итал. З. Потаповой), 

«Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. Константиновой).  

 

Примерный перечень музыкальных произведений  
Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла 

«Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. 

Петровой; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал 

песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. 

Глинки; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска 

птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова;  

Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Паровоз», 

«Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Найденовой; «Тучка  

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. 

Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, 

сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-

гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;  

Песенное творчество  

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-

дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, 

считалки и другие рус. нар. попевки.  

Музыкально-ритмические движения  

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра 

(«Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. 

Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова.  

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. 

Ф. Бургмюллера.  

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта  
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Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», рус. 

нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, 

обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», «Танец 

Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. 

Агафонникова.  

Музыкальные игры. 

Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с 

бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, 

обраб. Т. Попатенко; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида.  

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, 

обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. 

Рубца;  

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои 

детки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», 

«Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи».  

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик».  

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики».  

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни».  

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, 

обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» 

(музыкальная играсказка), муз.Т. Вилькорейской.  

Развитие танцевально-игрового творчества. «Я полю, полю лук», муз. Е. 

Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. 

мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой.  

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. 

Рустамова;«Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона;  

 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства  

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.Васильев «Перед дождем, «Сбор урожая»; 

Б.Кустодиев «Масленица»; Ф.Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; П.Крылов 

«Цветы на окне», И.Репин «Стрекоза»; И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в 

лесу»; Т. Яблонская «Весна»; А. Дейнека «Будущие летчики»; И.Грабарь 

Февральская лазурь; А.А. Пластов «Первый снег»; В.Тимофеев «Девочка с ягодами»; 

Ф.Сычков «Катание с горы»; Е.Хмелева «Новый год»; Н.Рачков «Девочка с ягодами»; 

Ю.Кротов «Мои куклы», «Рукодельница», «Котята»; О.Кипренский «Девочка в 

маковом венке с гвоздикой в руке»; И. Разживин «Дорога в Новый год», «Расцвел 

салют в честь праздника Победы!»; И.Машков «Натюрморт» (чашка и мандарины); 

В.М. Васнецов «Ковер-самолет»; И.Я. Билибин «Иван-царевич и лягушка-квакушка», 

«Иван-царевич и Жар-птица»; И.Репин «Осенний букет».  
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Иллюстрации к книгам: И.Билибин «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», 

«Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная».  

 

Примерный перечень анимационных и кинематографических произведений  

В перечень входят анимационные и кинематографические произведения 

отечественного производства для совместного семейного просмотра, бесед и  

обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве 

иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; 

расширения эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и 

ценностного отношения к окружающему миру.  

Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы рекомендуются 

только для семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный 

процесс ДОО. Время просмотра ребенком цифрового и медиа контента должно 

регулироваться родителями (законными представителями) и соответствовать его 

возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения (отмеченные 

звездочкой) требуют особого внимания к эмоциональному состоянию ребенка и не 

рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребенка. Ряд 

фильмов (отмеченные 2 звездочками) содержат серию образцов социально 

неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного экранного времени, 

что требует предварительного и последующего обсуждения с детьми.  

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе кинематографических и 

анимационных фильмов должен осуществляться в соответствии с нормами, 

регулирующими доступ к информации, причиняющей вред здоровью и развитию 

детей в Российской Федерации (Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»).  

 

Анимационные произведения  

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, А. Жидков, 

О. Мусин, А. Бахурин и др., 2015.  

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж.В.Дегтярев, 1967.  

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер 

И.Ковалевская, 1974.  

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер Олег Чуркин, 

1981.  

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр И.Ковалевская ,1970. Фильм 

«Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр В.Бордзиловский, 1974.  

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974.  

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер Дегтярев В.Д.  

Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер Л.Атаманов  

Фильм «Малыш и Карлсон» студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев 

Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 

1969.  

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971.  

Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 – 1987.  
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Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-

Блоцкой, 1965.  

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964.  

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981.  

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 

1965.  

Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 

1977.  

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», реж.В.Попов, 

В.Пекарь, 1969, 1970.  

Фильм «Умка на елке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019.  

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссѐрВ. Дегтярев, 1970.  

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Р.Качанов, 1969-1983.  

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер Иван Уфимцев, 

1976-91.  

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссѐры 

В.Котѐночкин, А.Трусов, 1965.  

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 

– 1972.  

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.Амальрик, 

В.Полковников, 1948.  

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979.  

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссѐр В.Дегтярев, 1972.  

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссѐр Г.Сокольский, 

1977.  

Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев,1973.  

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссѐры И.Иванов-Вано, 

А.Снежко-Блоцкая, 1949.  

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО Экран», режиссер 

коллектив авторов, 1971-1973.  

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 1967.  

Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978.  

Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Б.Степанцев, 1965.  

Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-

Блоцкая, В.Полковников, 1955.  

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.Атаманов, 1954.  

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. 

Ковалевская, 1969.  

Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.Иванов-Вано, 

М. Ботов, 1956.  

Фильм «Ежик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю.Норштейн, 1975.  

Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Зельма, 1979.  

Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, В.Попов. 

1975. 
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Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю.Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), 

студия «Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018.  

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 

2004.  

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000 – 2002.  

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969.  

Сериал «Маша и медведь» (6 сезонов), студия «Анимаккорд», режиссеры О. 

Кузовков, О. Ужинов, 2009-2022.  

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В.Бедошвили, 2010. 

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е.Ернова  

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссѐр А.Бахурин  

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссѐры: Р.Соколов, А. 

Горбунов, Д. Сулейманов и др.  

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А.Золотарева, 2020.  

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия 

«Союзмультфильм», режиссёр Л.Атаманов, 1957.  

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Л.Атаманов, 1952.  

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия 

«Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л.Мильчин, 1984.  

Кинематографические произведения  

Кинофильм «Золушка» (0+), киностудия «Ленфильм», режиссер М. Шапиро, 1947.  

Кинофильм «Приключения Буратино» (0+), киностудия «Беларусьфильм», режиссер 

А. Нечаев, 1977.  

Кинофильм «Морозко» (0+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1964.  

Кинофильм «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+), киностудия «Ленфильм», 

режиссѐры И.Усов, Г.Казанский,1975.  

Кинофильм «Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), режиссѐр Э.Бостан,1976.  

Кинофильм «Мери Поппинс, до свидания!» (0+), киностудия «Мосфильм», режиссѐр 

Л.Квинихидзе, 1983.  

Кинофильм «Марья-искусница» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 

1959.  

Кинофильм «Варвара-краса, длинная коса» (6+), киностудия им. М. Горького, 

режиссер А. Роу, 1969. 

 

3.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

Успешная реализация Федеральной программы обеспечивается следующими 

психолого-педагогическими условиями:  

признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребенка, 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;  
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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 

др.), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий);  

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в ОО, в том числе дошкольного и начального школьного уровней 

образования (опора на опыт, накопленный на предыдущих этапах развития, 

плавное изменение форм и методов образовательной работы, ориентация на 

стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения 

учиться);  

учет 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);  

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, 

познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности, в которой ребенок реализует право на свободу выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.;  

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные 

на результатах педагогической диагностики (мониторинга);  

оказание ранней коррекционной помощи детям 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;  

совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов родительского и профессионального сообщества;  

психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка родителей 

(законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, 

охраны и укрепления их здоровья;  

вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в 

соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи 

обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Федеральной программы в 

Организации, обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, 

согласно запросам родительского и профессионального сообществ;  
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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;  

использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса ее 

социализации;  

предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности;  

обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в 

информационной среде.  

 

3.4. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

Принципы правильного построения распорядка: 

- соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей;  

- индивидуальные особенности ребенка. 

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности 

и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского 

сада способствует его комфорту, хорошему настроению и активности.  

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с 

аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы 

из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому 

следует предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе.  

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными 

играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки. Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, 

но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы 

для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг 

и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев 

воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и 

бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие 
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— у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех 

детей. 

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. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. 

Режим дня группы разработан на основе: 

- Примерного режима дня программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Продолжительность пребывания детей в организации: пятидневная рабочая 

неделя, 10,5 –часовое пребывание, с 07.15 ч. до 17.45ч., выходные 

– суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

3.4.1. Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 

Физическое развитие: 

- комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после 

еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам после сна); 

- утренняя гигиеническая гимнастика; 

- бодрящая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки. 

- гимнастика после сна (побудки). 

Социально-коммуникативное развитие: 

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; 

- развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; 
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- помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для совместной деятельности, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

- формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов. 

Познавательное развитие: 

- создание развивающей среды, способствующей удовлетворению потребности 

детей в познавательной активности; 

- игры познавательной направленности; 

- дидактические игры; 

- познавательные беседы; 

- работа в уголке природы, наблюдения, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование. 

Речевое развитие: 

- создание речевой развивающей среды; 

- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; 

- ситуативные разговоры с детьми; 

- называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; 

- обсуждения (пользы закаливания, непосредственной образовательной 

деятельности по физическому развитию, гигиенических процедур). 

Художественно-эстетическое развитие: 

- использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек 

 

3.5. Самостоятельная деятельность детей 

 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и упражнения (катание на санках, лыжах, велосипеде и 

др.). 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками. 

Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок; самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие, настольно-

печатные игры, авто-дидактические игры (развивающие пазлы, рамки- вкладыши, 

парные картинки). 

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, рассматривание книг и 

картинок; самостоятельное раскрашивание раскрасок. 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям 
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возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно 

во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах 

(бубен, барабан, колокольчик и других), слушать музыку. 

 

3.6. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах 

 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение.  

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований, условий реализации программы Организации, потребностей 

участников образовательных отношений.  

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых 

по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная 

гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в 

определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые 

характерные черты и особенности.  

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных 

рефлексов, что помогает организму ребенка физиологически переключаться между 

теми или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому 

этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима 

отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, 

наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо 

засыпают и спят беспокойно.  

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче 

всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной 

деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем 

воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно и ежедневно.  

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время 

приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой 

длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной 

прогулки.  

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность 

ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. 

Время образовательной деятельности организуется 

таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию 

виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их 

произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с 

музыкальной и физической активностью.  
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Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, действующим 

до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические 

требования).  

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 

Согласно пункту 185 Гигиенических нормативов при температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей 

до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.).  

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», утвержденным Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 27 октября 

2020 года № 32(далее –СанПиН по питанию).  

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может 

корректировать режим дня в зависимости от типа организации и вида реализуемых 

образовательных программ, сезона года. Ниже приведены требования к 

организации образовательного процесса, режиму питания, которыми следует 

руководствоваться при изменении режима дня. 

 

3.6.1. Требования и показатели организации образовательного процесса  

 

(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса  

Начало занятий не ранее  все возраста  8.00  

Окончание занятий, не 

позднее  

все возраста  17.00  

Продолжительность 

занятия для детей 

дошкольного возраста, не 

более  

от 5 до 6 лет  

 

25 минут  

Продолжительность 

дневной суммарной 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 мин при 

организации  
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образовательной нагрузки 

для детей дошкольного 

возраста, не более  

Продолжительность 

перерывов между 

занятиями, не менее  

все возраста  10 минут  

Перерыв во время 

занятий для гимнастики, 

не менее  

все возраста  2-х минут  

Показатели организации образовательного процесса  

Продолжительность 

ночного сна не менее  

 

4–7 лет  

 

11 часов  

Продолжительность 

дневного сна, не менее  

 

4–7 лет  

 

2,5 часа  

Продолжительность 

прогулок, не менее  

для детей до 7 лет  3 часа в день  

Суммарный объем 

двигательной 

активности, не менее  

все возраста  1 часа в день  

Утренний подъем, не 

ранее  

все возраста  7 ч 00 мин  

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не 

менее  

до 7 лет  10 минут  

 

3.6.2 Режим дня с учетом расписания образовательной деятельности старшей 

группе (холодный период) 

Старшая группа (холодный период)  

Режимные моменты Время 

  

Утренний прием, игры, дежурство 7.15-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 

Образовательная деятельность, включая перерывы 9.00-10.00 

Второй завтрак (рекомендуемый) 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 10.10-12.30 

деятельность  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 -15.40 

Подготовка к образовательной деятельности 15.40-15.45 
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Образовательная деятельность во второй половине дня 15.45-16.10 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 16.10-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.30-17.45 

Вечерний круг 16.50-17.00 

 

3.6.3. Режим дня на летний период старшая группа (тёплый период) 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.15-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, Прогулка, игры, самостоятельная 9.00-12.25 

и совместная деятельность, труд  

Второй завтрак (рекомендуемый) 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Дневной сон 13.10-15.15 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 -15.40 

Игры, труд, досуги, кружки 15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.30-17.45 

Вечерний круг 16.45-17.00 

 

3.7. Планирование ежедневной организации воспитательно - образовательного 

процесса 

 

Планирование ежедневной организации воспитательно-образовательного 

процесса включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения), образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, самостоятельную 

деятельность детей, взаимодействие с семьями воспитанников и учитывает равно 

долевое соотношение основных направлений развития ребенка: 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. В рамках гуманистической концепции 

дошкольного воспитания предусматривается максимальное содействие 

становлению ребенка как личности, развитию активности детей в процессе 

организации образовательной деятельности, которая проводится по подгруппам 

в игровой, занимательной для детей форме, отвечающей возрастным 

особенностям дошкольников. 

Педагогическим коллективом используется принцип личностно-

ориентированного подхода в работе с дошкольниками. Педагогам 

предоставляется право варьировать место образовательной деятельности в 

педагогическом процессе, интегрируя содержание различных видов занятий в 
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зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания. Воспитатели 

и узкие специалисты координируют содержание проводимой образовательной 

деятельности, осуществляя совместное планирование. 

Общий объем обязательной части 60% программы рассчитывается в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 40% от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение образовательной 

программы. Эта часть обеспечивает 

- вариативность образования; 

- отражает специфику ДОУ; 

- позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные 

услуги, учитывая специфику национально-культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

- для детей от 3 лет до 8 лет - подгрупповые, фронтальные. 

Организация образовательной деятельности Оптимальные условия для развития 

ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и 

нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст детей Регламентируемая 

Нерегламентированная деятель- 

ность в часах 

  деятельность (ОД)   

   совместная самостоятельная 

   деятельность деятельность 

5-6 лет 2-3 по 25 мин. 6-6,5 2,5-3,5 

 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет: 

- для детей шестого года жизни - 6 часов 15 минут, 

 

3.7.1. Режим занятий и учебной нагрузки обучающихся. 
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Учебные занятия начинаются в 9.00 часов утра. Продолжительность 

образовательной деятельности: для детей от 5-х до 6-ти лет – не более 25 минут. 

Образовательная деятельность осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

- в старшей группе может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине 45 минут, во второй половине дня – 25 мин. 

- занятия интеллектуального цикла проводятся в первую половину недели. 

- занятия художественно-эстетического цикла проводятся в следующей 

последовательности: лепка, аппликация, рисование. 

- организация в середине каждого занятия динамической паузы 

продолжительностью 3-5 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Образовательный процесс проводится в течение календарного года. 

Образовательная деятельность в полном объеме проводится в период с 1 сентября 

по 31 мая. В летний период организуется образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому воспитанию и физическому развитию. 

Продолжительность каникул: в летний период – июнь-август, в зимний период – с 

1 по 10 января. 

Количество проведения образовательной деятельности в учебном плане не 

превышает максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки. 

Форма проведения занятий: 

- старший возраст – подгрупповые, фронтальные. 

Общее количество занятий в неделю в старшей группе – 13. 

Первая половина дня отводится образовательной деятельности, требующей 

повышенной умственной нагрузки, кроме понедельника. Во вторую половину дня 

допускается организация непосредственно образовательной деятельности, 

направленной на физическое, художественно-эстетическое развитие детей. 

Перерывы между занятиями 10 минут. 

Образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется 3 раза в 

неделю, из них 1 раз в неделю для детей старшего возраста круглогодично 

организовывается образовательная деятельность по физическому развитию детей 

на открытом воздухе. 

Одной из форм образовательной деятельности является «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на 

одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких 

деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).  

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

Организованная образовательная деятельность 

Периодичность 

Базовый вид деятельности 5-6 лет 
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Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 1 раза в неделю 

ФЭМП 1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 1 раза в неделю 

Лепка 1 раз вмесяц 

Аппликация 2 раз в месяц 

Музыка 2 раз в неделю 

Итого  13 занятий в неделю 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Итого 13 занятий в неделю 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность (обогащенная игра) ежедневно 

Развивающее общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой деятельности ежедневно 
Развивающее общение на прогулке ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра в группе ежедневно 
Самостоятельная игра на участке детского сада ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 
ежедневно 

Оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 

 

Учебный план (Приложение №1), Расписание образовательной деятельности 

(Приложение №2) прилагаются. 

 

3.8. Двигательный режим в ДОУ. 

 

Деятельность старшей группы МКДОУ ДС №8 «Малютка» г.Светлоград 

строится с позиции охраны жизни, сохранения и укрепления здоровья детей. В 

группе постоянно проводится работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медсестры осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 

закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к 

детям, учитываются их индивидуальные возможности. 



 

126 

 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; дети находиться в помещении в облегченной 

одежде, обеспечивается пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

В группе обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не 

менее 60% от всего времени бодрствования. 

Ежедневно в детском саду проводится утренняя гимнастика с желающими 

детьми. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного, на непрерывную 

образовательную деятельность регулярно проводятся физкультминутки 

длительностью 3 -5 минут. 

 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий количество и 

длительность занятий 

(в мин.) 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 

 

на улице 

2 раза неделю 25 мин. 

1 раз в неделю 25-30 

мин. 

Физкуьтурно – 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

утренняя 

гимнастика 

(по желанию 

детей) 

ежедневно 

8-10 мин. 

подвижные игры 

спортивные 

игры 

на прогулке 

ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

25-30 мин. 

физминутки 3-5 мин. 

ежедневно, в 

зависимости от вида и 

содержания занятия 

физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

30-45 мин. 

физкультурный 

праздник 

2 раза в год 

60 мин. 

день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно 
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самостоятельные 

подвижные 

и 

спортивные 

игры 

Ежедневно 

 

3.9. Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

- принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов 

 и родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по оздоровлению себя и детей; 

- принцип научности направленный на укрепление здоровья;
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-принцип комплексности и интерактивности - решение оздоровительных 

задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов 

деятельности; 

-принцип результативности и преемственности - поддержание связей 

между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и 

состояния здоровья; 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния 

здоровья; 

-принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей 

на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных 

результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы: 

- организация здоровье - сберегающей среды в ДОУ;  

- - обеспечение благоприятного течения адаптации;  

- - выполнение санитарно-гигиенического режима. 

 

Организационно-методическое и педагогическое направление: 

- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей 

и педагогов; 

- - изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик; 

- систематическое повышение квалификации педагогических кадров; 

- составление планов оздоровления; 

- определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами диагностики. 

 

3.9.1. Физкультурно-оздоровительное направление. 
 

ОД по физической культуре всех типов: 

- традиционные; 

- тренировочные; 

- занятия – соревнования; 

- занятия – зачеты; 

- самостоятельные; 

- интегрированные с другими видами деятельности; 

- праздники и развлечения; 

- обеспечение благоприятного психологического климата в ДОУ.  

 

Система эффективных закаливающих процедур: 

- воздушное закаливание; 

- водное закаливание; 

- хождение босиком; 

- максимальное пребывание детей на свежем воздухе. 
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Активизация двигательного режима воспитанников: 

- обеспечение двигательного режима детей атрибутами и пособиями; 

- создание необходимой развивающей среды; 

- проведение подвижных игр, пеших переходов во время прогулок; 

- строгое соблюдение двигательного режима и режима дня; 

- проведение утренней гимнастики, физкультминуток, игр с движениями в 

свободной деятельности. 

 

Использование оздоравливающих технологий в образовательной 

деятельности: 

- самомассаж; 

- пальчиковая и артикуляционная гимнастики, рекомендованные для 

использования в ДОУ; 

- подвижные игры; 

- психогимнастика. 

 

Профилактическое направление: 

- постоянный контроль осанки; 

- контроль дыхания на занятиях с повышенной двигательной нагрузкой; 

- подбор мебели в соответствии с ростом детей; 

- сбалансированное питание; 

- вакцинация против гриппа; 

- закаливание; 

- употребление свежего чеснока и лука. 

 

3.9.2. Консультативно – информационное направление. 
 

С педагогами и персоналом: 

- оказание консультативной помощи всем участникам образовательного 

процесса, родителям воспитанников по вопросам сохранения здоровья и 

профилактических мероприятий для дошкольников; 

- открытые просмотры и показы с использованием здоровье сберегающих 

технологий. 

 

С родителями: 

- активное участие родителей в физкультурно-оздоровительной 

работе ДОУ по мероприятиям годового плана; 

- оформление папок, ширм, письменных консультаций, 

информационных стендов; - организация вечеров вопросов и ответов 

с участием сотрудников ДОУ и медицинских работников. 

 

С детьми: 

- проведение занятий валеологического цикла, занятий с 

использованием элементов релаксации, здоровьесберегающих 

технологий; 

- оздоровительные, санитарно-гигиенические профилактические 
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мероприятия осуществляются медицинскими работниками, воспитателем 

и другим педагогическим персоналом, имеющим соответствующую 

подготовку. 

 

3.10. Система оздоровительной работы 

 

Двигательная активность 

№ Мероприятия Периодичность Ответственные 

п\п     

1. Обеспечение здорового ежедневно в воспитатели, 

 ритма жизни:  адаптационный медсестра, 

 - щадящий режим период педагоги 

 в адаптационный   

 

период;  

- гибкий режим ежедневно педагоги, 

 дня; - определение  медсестра 

 оптимальной нагрузки   

 на ребенка с учетом   

 возрастных и   

       

индивидуальных 

особенностей; 

           - организация 

благоприятного 

микроклимата 

 

Спортивные мероприятия 

2.1. Утренняя гимнастика  ежедневно воспитатели,  

           

           

2.2. Образовательная       

 деятельность   по     

 физическому  развитию:  3р. в неделю воспитатели  

 - в физкультурном зале;     

 - на  спортивной  1 р. в неделю   

 площадке.        

2.3. Спортивные упражнения 2 р. в неделю воспитатели  

 (санки, велосипеды 

 

    

 др.).         

2.4. Элементы спортивных 2 р. в неделю  по 

 игр.     

 

    

2.5. 

       воспитатели  

Активный отдых:   инструктор по 

 - спортивный час; 1 р. в неделю ФК,  

 - физкультурный  1 р. в месяц воспитатели  
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 досуг.         

2.6. Физкультурные       

    праздники     

 (зимой, весна, летом):  1 р. в год воспитатели,  

 «День здоровья»,  1 р. в год музыкальный  

 «Папа, мама, я -   руководитель  

 спортивная семья»,  1 р. в год   

 «Веселые старты».      

 

Лечебно–профилактические мероприятия   

3.1. Витаминизация третьего В течение года медсестра  

 блюда         

3.2. Профилактика гриппа  В неблаго- воспитатели  

 (проветривание после приятный   

 каждого   часа, период   

 проветривание после  (осень,   

 занятия).     весна)   

            

Закаливание 

4.1. Контрастные воздушные  после дневного воспитатели 

 ванны  сна   

4.2. Ходьба босиком  лето, после воспитатели 

   дневного сна  

4.3. Облеченная одежда детей  в течении дня воспитатели 

4.4. Мытье рук, лица  несколько раз воспитатели 

   в день   

 

3.10.1. Система закаливающих мероприятий 

 

Содержание  Возраст 5-6 лет  

     

      

      

Элементы повседневного В холодное время года допускаются колебания 

закаливания  температуры воздуха в присутствии детей 

1.  Воздушно- от +20 до +18ºС  

температурный  обеспечивается рациональное сочетание 

режим:    температуры воздуха и одежды детей 

одностороннее  в   холодное   время   проветривание   проводится 

проветривание (в кратковременно (5-10 мин). Допускается снижение 

присутствии детей)  температуры на 1-2ºС  

сквозное проветривание (в в холодное время года проводится кратковременно 

отсутствии детей)  (5-    
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    10 мин), критерием прекращения проветривания 

    помещения является t воздуха, снижения на 2-3ºС 

утром, перед   приходом к моменту прихода детей температура воздуха 

детей    восстанавливается до нормальной  

    

перед возвращением 

 

+20ºС 

детей с дневной  

прогулки     

вовремя дневного сна, в теплое время года проводится в течение всего 

вечерней прогулки  периода и отсутствия детей в помещении 

воздушные ванны: 

прием детей на 

воздухе  - 15ºС 
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утренняя гимнастика в холодное время года проводится ежедневно в зале,  

 одежда облегченная       

физкультурные занятия + 18ºС    

 2 занятия в зале,     

 1 занятие на      

 воздухе      

 + 18ºС    

прогулка одежда и обувь соответствует метеорологическим 

 условиям в холодное время года     

 - 20ºС    

свето-воздушные ванны в неблагоприятных погодных условиях время 

 

сокращается на 30-40 м., в теплое время года 

Ежедневно при температуре от +20ºС до +22ºС, 

после        

предварительной воздушной ванны в течение 10-15 

мин.        

хождение босиком ежедневно, в теплое время года при температуре 

 воздуха от +20ºС до +22ºС, в холодное время года в 

 помещении при соблюдении   нормативных 

 температур        

дневной сон обеспечивается состояние теплового   комфорта 

 соответствием одежды, температуры воздуха в 

 помещении        

 + 18ºС    

физические упражнения ежедневно        

после дневного сна в помещении температура на 1-2 градуса ниже 

 нормы        

гигиенические процедуры умывание, мытье рук до локтя    водой 

 умывание,        

 комнатной температуры  обтирание шеи, 

 

верхней части 

груди, 

предплечий 

прохладной 

водой       

         

        

     

      

Специальные полоскание рта водой комнатной температурой 

закаливающие         

воздействия         

Игровой массаж закаливающее дыхание,  

 

игровой массаж 

рук, ушей, стоп 
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                     IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация Программы 

 

4.1.1. Содержание учебной образовательной программы дошкольного 

образования (обязательная часть) 

 

Рабочая общеобразовательная учебная программа старшей группы (5-6 лет) 

муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №8 «Малютка» г.Светлоград (далее Программа) является 

нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в группе. Программа разработана на основе Основной 

образовательной программы муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №8 «Малютка» 

г.Светлоград, Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и  

Федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее ФОП ДО), 

а так же на основе особенностей образовательного учреждения, региона и 

образовательных потребностей, и запросов воспитанников и их родителей (законных 

представителей) и обеспечивает разностороннее развитие детей от 5до 6 лет. Она 

представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности и обеспечивающую достижение воспитанниками физической и 

психологической готовности к школе. Обеспечивает разностороннее гармоничное 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка); на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития 

и образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены  
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в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

– игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх;  

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

- склонен наблюдать, экспериментировать; 

-обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.;  

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях: коммуникативно-личностное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 
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Обязательная часть разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Конкретное содержание указанных образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно- исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребёнка). 

 

4.1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и углубляет 

содержание указанных образовательных областей обязательной части Программы, 

раскрывает виды деятельности, методики, формы организации образовательной 

работы на основе парциальных образовательных программ и авторских технологий: 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н.Авдеева, 

О.Князева, Т. Стеркина, СПб, 2012. Утверждена МОРФ). Направлена на формирование 

основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного 

обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице для детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

4.1.2.1. Региональный компонент.  

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

Ставропольского края/ авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ 

ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., 

Корнюшина О.Н.  

Примерная региональная программа воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста определяет инвариантную часть содержания образования для реализации в 

дошкольных образовательных учреждениях Ставропольского края, оставляя 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

 

4.1.2.2. Взаимодействие педагога с семьей. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток. 

Образование родителей: через лекции, семинары-практикум, проведение мастер-

классов, тренингов, создание библиотеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров, конкурсов, 

концертов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям. Объяснять 

родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. Информировать 

родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка. Рассказывать о 

действии негативных факторов, наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье  
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ребенка. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания для муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  комбинированного вида № 8 

«Малютка» г.Светлоград, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования (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, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детском 

саду комбинированного вида № 8 «Малютка» г.Светлоград (далее – ДОО)  

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (далее – НОО), к реализации программы 

воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на 

портале https://fgosreestr.ru 

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): 

«образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом 

случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура 

Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

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  

https://fgosreestr.ru/
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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». 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяют направления для разработчиков рабочей 

программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания отражается взаимодействие 

участников образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

подготовить их к жизни в высоко технологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация рабочей программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

основной образовательной программы, региональной и муниципальной 

специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных 

областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития. Реализация 

Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 
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1.2. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

 

1.2.1. Цель и задачи Программы воспитания 

 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными               ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (3 года – 8 лет) на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 

 

1.2.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

 

Методологической основой программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно- нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода 

воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему  
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диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 

при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и 

их освоения; 

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.3. Уклад образовательной организации 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

 

1.3.1. Воспитывающая среда ДОО 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

 

1.3.2. Общности (сообщества) ДОО 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 
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 мотивировать 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 непрерывноприобретали

 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; 

 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. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО 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 ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 

он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми 

и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать 

детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей 

стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать  
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сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; тон общения ровный и дружелюбный, 

исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему уравновешенность 

и самообладание, выдержка в отношениях с детьми умение быстро и 

правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; умение 

сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; умение 

сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;               

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.3.3. Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 
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Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные  

и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

 

1.3.4. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от  

 взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности 

через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

 

1.4. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (от 3до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 
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Социальное 

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 

Различающий основные проявления добра 

и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

Познаватель-

ное 

Знания 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 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

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. 
 

Этико- 

эстетичес

кое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий     зачатками 

художественно- эстетического вкуса. 

 

1.4.1. Требования к планируемым результатам освоения программы 
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Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления  

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, 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». 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не 

дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном  

образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания. 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных 

качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, 

малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 
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 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и кульных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам,  

 родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в  

интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с  
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детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре 

и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

 При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные          народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

  организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

  организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде 

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр,  
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ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. Задачи по 

формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на 

основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя: организация подвижных, спортивных 

игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории 

детского сада; 

создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; введение 

оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, 

и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и  те несложные обязанности, которые он  
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выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при 

этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 

Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных 

с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько 

личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 
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развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

умение. 

 подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок 

рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою 

одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного  

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь ДОО; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и народном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса. 

 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО  

отображаются: региональные и муниципальные особенности перспективных 

технологий воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже 

участвует ОО, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные и т. д.; 
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воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена 

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные и т.д.; 

 ключевые элементы уклада ОО; 

наличие оциокультурного окружения ОО; 

инновационных, опережающих, воспитательно значимой деятельности, 

потенциальных «точек роста»; 

существенные отличия ОО от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются 

благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в 

массовой практике; 

особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ОО; 

особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями    здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм 

в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в           районе (городе, области); 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

Виды взаимоотношений Учреждения с семьями воспитанников: 
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сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать; 

взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

открытость Учреждения для семьи; 

сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

создание единой предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

Основные задачи педагогов Учреждения: 

осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том 

числе: 

обеспечивается открытость Учреждения: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей 

(законных представителей) в пространство детского сада; 

обеспечение максимального участия родителей (законных представителей) в 

образовательном процессе (участие в мероприятиях, образовательном процессе, 

в решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях Учреждения и 

семьи. 

 

Система взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение запросов семьи, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности 

• социологическое обследование по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи; 

• беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов 

семь и           с ребенком; 

• анкетирование, интервьюирование; 

• проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах и т.д. 

Информирование 

родителей 

• визитная карточка Учреждения; 

• информационные стенды; 

• официальный сайт Учреждения; 

• официальная страничка в Instagram; 

• родительские чаты в WhatsApp; 

• родительские собрания; 

• родительский клуб «Огонек»; 

• консультативный пункт для  
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родителей детей, не посещающих 

дошкольное учреждение; 

• выставки детских работ; 

• личные беседы; 

• общение по телефону; 

• рекламные буклеты; 

• объявления; 

• фотоколлажи; 

• памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по 

различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, 

очное, дистанционное 

консультирование) 

Просвещение и 

обучение    

родителей 

По запросу родителей или по 

выявленной проблеме: 

• педагогические гостиные; 

• родительский клуб; 
 

 • консультативный пункт для 

родителей (законных 

представителей) и детей, не 

посещающих дошкольное 

учреждение; 

• семинары; 

• семинары-практикумы; 

• мастер-классы; 

• приглашения специалистов; 

• официальный сайт организации; 

• персональные сайты 

педагогов или 

персональные 

webстраницы в сети Интернет; 

• официальная страничка в Instagram; 

• родительские чаты в WhatsApp; 

• творческие задания; 

• тренинги; 

• папки-передвижки и т.д. 

Совместная деятельность 

Учреждения и семьи 

• дни открытых дверей; 

• дни семьи; 

• организация совместных праздников; 

• совместная проектная деятельность; 

• выставки семейного творчества; 

• семейные фотоколлажи; 

• субботники; 

• досуги с активным вовлечением 

родителей и т.д. 
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Формы взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников 

                Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне родителей, о наличии у них 

необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о 

запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической 

информации. Только на аналитической основе возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях 

Учреждения, повышение эффективности образовательной работы с детьми и 

построение грамотного общения с их родителями 
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Анкетирова

ние 

Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта 

с ее членами, для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение 

человека 

Интервью и 

беседа 

Позволяют получить исследователю ту информацию, которая 

заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной 

стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения 

и т.п. (все то, что неподвластно изучению 

другими методами), с другой – делает эту группу методов 

субъективной (не случайно у некоторых социологов существует 

мнение, что даже самая совершенная методика опроса никогда 

не может гарантировать полной достоверности информации) 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в 

условиях семьи, развивают рефлексию. Кроме того, данные формы 

взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного 

и психологического развития детей, рациональными методами и приемами 

воспитания для формирования их практических навыков 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей 
 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая 

 формированию умения всесторонне анализировать факты и 

явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнением друг с другом при полном равноправии 

каждого 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон 



 

156 

 

Педагогичес

кий совет с 

участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на 

основе учета его индивидуальных потребностей 

Педагогичес-

кая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных 

 мероприятиях 

Роди-

тельс-

кая 

конфе-

ренция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; 

ценность 

 этого вида работы в том, что в ней участвуют не только 

родители, но и общественность 

Совет 

родителей 

Главной целью Совета родителей является координация 

действий родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления 

и развития детей 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи 
 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить вои педагогические 

знания, применить их на практике, узнать о чем-

либо новом, пополнить свои знания, обсудить 

некоторые проблемы развития детей 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и 

детского коллектива, тем самым оптимизируются 

детско-родительские отношения; помогает 

по-новому раскрыть внутренний мир детей, 

улучшить эмоциональный контакт между 

родителями и детьми 

Клубы для родителей Проводится с целью сплочения родителей и 

детского коллектива, тем самым оптимизируются 

детско-родительские отношения; помогает по-

новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить 

эмоциональный контакт между родителями, 

детьми и педагогами значимости семьи в 

воспитании ребенка, а родителями – что педагоги 

имеют возможность оказать им помощь в решении 

возникающих трудностей воспитания 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с 

Учреждением, его традициями, правилами, 

особенностями образовательной работы, 

заинтересовать ею и привлечь их к участию 
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Исследовательско-

проектные, ролевые, 

имитационные 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто 

впитывают определенные знания, а 

конструируют новую модель действий, 

отношений; в процессе обсуждения участники 

игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и 

найти приемлемое решение 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт 

в группе, сблизить участников 

педагогического процесса 
 

Выставки работ 

родителей и 

детей, семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной 

деятельности родителей и детей 

Совместные 

мероприятия детей и 

родителей одной 

группы (спортивные, 

реализация проектов), 

между группами 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания 

детей в условиях 

Учреждения. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть 

деятельность воспитателя 

Информационно

- 

ознакоми-

тельные 

Направлены на ознакомление родителей с Учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей 

Информационно

- просветитель-

ские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное – через газеты, организацию 

тематических выставок; информационные стенд; записи 

видеофрагменто организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, 

выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 
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Вариативные формы работы с родителями  

 

Родительские клубы («Тёплый дом», «Золотой абажур») 

Родительский клуб «Теплый дом» организован для родителей 

(законных представителей) детей, посещающих дошкольное 

учреждение, Клуб «Золотой Абажур» организован для старшего 

поколения (бабушек, дедушек) детей посещающих дошкольное 

учреждение. 

Цели деятельности Родительских клубов: 

Установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах 

преемственности воспитания детей дошкольного возраста и создания 

системы психолого-педагогического сопровождения родителей в 

процессе образования ребенка в период дошкольного детства; 

Всестороннее психолого – педагогическое сопровождение воспитания 

и развития детей, посещающих учреждение, посредством психолого-

педагогического просвещения родителей (законных представителей). 

Основными задачами Родительских клубов являются: 

Обеспечение эффективного взаимодействия между Учреждением и 

родителями воспитанников в целях оптимизации воспитания и 

развития детей в условиях Учреждения и семьи; 

Оказание всесторонней психолого – педагогической помощи 

родителям (законным представителям) и детям дошкольного возраста, 

посещающим Учреждение в обеспечении всестороннего гармоничного 

развития; 

Психолого – педагогическое просвещение родителей воспитанников с 

учетом индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей 

семей; 

Проведение (в случае необходимости) комплексной профилактики и 

коррекции различных отклонений в психофизическом и социальном 

развитии детей дошкольного возраста, посещающих Учреждение. 

Работа Родительских клубов планируется по результатам опроса 

родителей и рекомендациям педагога- психолога Учреждения. 

Количество занятий в Родительских клубах зависит от выявленных 

запросов родителей, психологических особенностей данного возраста 

и остротой обсуждаемой проблемы. 

Формы педагогической деятельности Родительских клубов  

1. Инвариантные: 

 групповые мероприятия для всех родителей: семинары, 

консультации, лектории, семинары-практикумы, деловые игры, 

круглый стол, психологические тренинги практикумы, решение 

педагогических ситуаций; 

 обсуждение и распространение опыта семейного воспитания. 

2. Вариативные: 

 подгрупповые мероприятия для дифференцированных 

групп родителей в соответствии с запросами, 

потребностями; 
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 индивидуальные консультации для родителей; 

 индивидуальная работа с родителями и их детьми по 

выявлению, профилактике и коррекции различных 

отклонений; 

совместные детско-родительские встречи в различных формах: 

занятия, игровые упражнения, досуговые мероприятия; 

Родительские клубы обеспечивают консультативную, практическую, 

просветительскую помощь в воспитании и развитии ребенка. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

Программа воспитания реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении 

условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на 

сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое 

обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы 

воспитания. 

Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, 

организационно-методические и др.) необходимо интегрировать с 

соответствующими пунктами       организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, 

так и свои собственные, – для всех участников образовательных 

отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 

жизни и отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический 

климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных 

процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в 
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себя сетевое информационное пространство и нормы общения 

участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни 

ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 
 

№ 

п

/

п 

Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, 

правила поведения для детей и 

взрослых, 

внутренняя символика. 

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. 

ООП ДО и Программа 

воспитания. 

 

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. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-

смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и 
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динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

«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; 

  «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает 

опыт деятельности, в особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО. 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того 

чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть 

понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в 

значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но 

для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. 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 ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО реализуется 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, 
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«Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада 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. 

 

3.3. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

 

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

В Учреждении создано единое образовательное пространство из 

разных помещений, кабинетов, зала, а также территории, в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами и правилами пожарной безопасности. 

В здании Учреждения имеются свои особенности типового проекта 

зданий. Вся планировка здания Учреждения и его оснащение 

организовано с учётом индивидуальных и возрастных особенностей 

развития детей. 

В детском саду функционируют 3 оснащённых групп, в каждой группе 

имеются отдельные туалетные, раздевальные и спальные комнаты. 

Группы детского сада обеспечены мебелью, игрушками, 

дидактическим материалом. Групповые комнаты оснащены всем 

необходимым для развития детей: зоны отдыха и уединения, игровые 

зоны с различными видами игр, зоны экспериментирования, в каждой 

группе имеется зелёный уголок, мини-музей, зона ЗОЖ и валеологии, 

оформлены визитки групп, уголки для родителей. 

Для реализации потребностей детей в двигательной активности на 

занятиях и в свободной деятельности в Учреждении имеется 

необходимое физкультурно-спортивное оборудование. Для 

физического развития детей имеется спортивный инвентарь, 

позволяющий обеспечивать оптимальное физическое развитие 

воспитанников в совместной деятельности педагогов с детьми и 

самостоятельной двигательной деятельности детей: мячи, скакалки, 

обручи, мешочки для метания, гимнастическая стенка, наклонная доска, 

кегли, палки гимнастические, маты. 

Для каждой группы Учреждения предусмотрены прогулочные 

участки, которые оборудованы малыми архитектурными игровыми 

формами, лесенками для лазания, имеется в достаточном количестве 

выносной материал для игр с песком и водой. 
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Для социально-коммуникативного развития детей в групповых 

помещениях имеются атрибуты для различных видов игр: сюжетно-

ролевых, театрализованных, дидактических, строительных. 

Для художественно-эстетического развития имеются наборы 

карандашей, красок, фломастеров, пластилина, бумаги, наборы 

цветной бумаги, ножниц. 

На территории Учреждения имеется экологическая тропа для 

формирования начал экологической культуры: осознанно-правильного 

отношения ребенка к природным явлениям и окружающим объектам. 

Эстетическое оформление групп обеспечивает комфортные условия 

пребывания участников образовательного процесса в детском саду. 

В Учреждении имеются магнитофоны, ноутбуки, 1 мультимедийная 

установка. 

Учреждение располагает оснащённым музыкально-физкультурным 

залом, в котором имеется пианино, музыкальный центр, и магнитофон, 

детские музыкальные инструменты, музыкально - дидактические игры 

и пособия по физической культуре. 

Пищеблок оснащён электроплитой, газовой плитой, электрической 

мясорубкой, холодильниками, кухонной посудой. 

Прачечная оснащена автоматической стиральной машиной. 

Медицинский блок включает в себя кабинет медицинского работника, 

процедурный кабинет, изолятор. Он оснащен необходимыми 

медицинскими препаратами и оборудованием. 

Рабочие места руководителя, делопроизводителя, кладовщика, 

заведующего хозяйством, музыкальных руководителей и инструкторов 

по физической культуре оборудованы персональными компьютерами, 

копировальным аппаратом. 

Программа обеспечена необходимыми методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания (на 70- 75%), работа над 

пополнением и обновлением которого ведется постоянно. 

В процессе обучения используются печатные пособия 

(демонстрационный, наглядный материал, таблицы, схемы, и др.), 

разработанные в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта дошкольного образования. В Учреждении 

имеется необходимое методическое обеспечение: программы, 

методические пособия, дидактический материал. 

Методическое сопровождение реализации Программы соответствует 

профессиональным потребностям педагогических работников, 

специфике условий осуществления образовательного процесса. 

Активно используются ИКТ: в управлении процессом реализации 

Программы, в обеспечении образовательного процесса, для проведения 

мониторинга, создан сайт для взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса, в том числе с родителями, с органами 

управления образования, другими Учреждениями, социальными 

институтами. 



 

164 

 

С целью управления образовательным процессом используются 

электронные образовательные ресурсы для работы с детьми. Таким 

образом, учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует 

требованиям реализуемой образовательной программы, обеспечивает 

образовательную деятельность, присмотр и уход. В ДОУ созданы 

условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, 

самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. 

Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-

методической литературы, так и электронно-образовательными 

ресурсами. 

 

3.4. Особые требования к условиям, обеспечивающим 

достижение планируемых личностных результатов в работе с 

особыми категориями детей 

 

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. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это 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 ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 

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. 
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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 

дошкольных образовательных организациях, реализующих 

инклюзивное образование, являются: 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 5) активное привлечение ближайшего 

социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации являются: 

формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей; 

обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество; 

расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального   благополучия; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 
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Работа с одаренными детьми 

ОДАРЁННЫЙ РЕБЕНОК — это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет 

внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде 

деятельности. ОДАРЁННЫМИ принято считать: 

детей с интеллектом выше среднего; 

детей с высоким уровнем творческих способностей; 

детей, достигших успехов в некоторых областях деятельности (юные 

музыканты, художники, математики, шахматисты); 

детей, хорошо обучающихся в школе (академическая одаренность). 

Выделяются следующие виды одарённости: 

Одарённость в практической деятельности; 

Одарённость в познавательной деятельности; 

Одарённость в художественно-эстетической деятельности; 

Одарённость в коммуникативной деятельности; 

Одарённость в духовно-ценностной деятельности. 

Цель: создание условий для гармонизации личностного развития 

ребенка. 

Задачи: 

Активизации и актуализация интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка; 

Развитие коммуникативных способностей, навыков сотрудничества, 

конструктивного решения   конфликтов; 

Развитие навыков саморегуляции. 

Планируемый результат: 

У ребенка повысится уровень развития интеллектуальных и 

творческих способностей. 

Повысится уровень коммуникативной компетентности, ребенок 

применяет навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

повседневной жизни, конструктивно разрешает возникающие 

конфликтные ситуации, повысился социометрический статус в группе 

сверстников. 

Повысится уровень развития навыков саморегуляции и 

произвольности. 

 

3.5. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания педагоги ДОУ составляют 

календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по следующим этапам: 

погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.); разработка коллективного 

проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

организация события, которое формирует ценности. 
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Данная последовательность является циклом, который при 

необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого 

будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач 

могут быть интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки определяется цель и 

алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности 

детей в каждой из форм работы. План – составляется на квартал или на 

год (допустима коррекция в ходе работы в плане данного вида). 

В перспективном плане планируются: 

Цели и задачи (на квартал); 

Виды детской деятельности: 

а) игровая деятельность; б) социальное развитие; 

в) физкультурно-оздоровительная работа (закаливание, спорт. 

упражнения, подвижные игры); 

г) познавательно-практическая деятельность (наблюдения, 

ознакомление, опыты, эксперименты); 

д) художественная деятельность (речевая, театральная, музыкальная, 

игровая, изобразительная); 

е) элементы трудовой деятельности. 

Работа с семьей. 

 

3.6. Федеральный календарный план воспитательной работы 

 

       Календарный план воспитательной работы (далее — План) 

разрабатывается в свободной форме с указанием: содержания дел, событий, 

мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков, в том числе сроков 

подготовки; ответственных лиц. При формировании календарного плана 

воспитательной работы Организация вправе включать в него мероприятия по 

ключевым направлениям воспитания детей. Все мероприятия должны 

проводиться с учетом Федеральной программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей воспитанников.  

       Примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО.  

Январь:  

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  

Февраль:  

8 февраля: День российской науки  

21 февраля: Международный день родного языка  

23 февраля: День защитника Отечества  

Март:  

8 марта: Международный женский день  
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18 марта: День воссоединения Крыма с Россией  

27 марта: Всемирный день театра  

Апрель:  

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли  

22 апреля: Всемирный день Земли  

30 апреля: День пожарной охраны  

Май:  

1 мая: Праздник Весны и Труда  

9 мая: День Победы  

19 мая: День детских общественных организаций России  

24 мая: День славянской письменности и культуры  

Июнь:  

1 июня: Международный день защиты детей  

5 июня: День эколога  

6 июня: День русского языка, день рождения великого русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837)  

12 июня: День России  

22 июня: День памяти и скорби 
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Третье воскресенье июня: День медицинского работника  

Июль:  

8 июля: День семьи, любви и верности  

30 июля: День Военно-морского флота  

Август:  

2 августа: День Воздушно-десантных войск  

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации  

Сентябрь:  

1 сентября: День знаний  

7 сентября: День Бородинского сражения  

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников  

Октябрь:  

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки  

5 октября: День учителя  

16 октября: День отца в России  

28 октября: Международный день анимации  

Ноябрь:  

4 ноября: День народного единства  

10 ноября: День сотрудника внутренних дел Российской федерации  

27 ноября: День матери в России  

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации  

Декабрь:  

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов  

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России  

8 декабря: Международный день художника  

9 декабря: День Героев Отечества  

12 декабря: День Конституции Российской Федерации  

31 декабря: Новый год.  

       Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 

памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 

значения, памятными датами Организации, документами Президента РФ, 

Правительства РФ, перечнями рекомендуемых воспитательных событий 

Министерства просвещения РФ, методическими рекомендациями 

исполнительных органов власти в сфере образования. 

Основные события, праздники, мероприятия в ДОУ: 

• Осенний утренник «Осень, осень, в гости просим!» - октябрь 
• Концерт, посвященный «Дню матери» - ноябрь 
• Новогодние утренники -декабрь 
• Развлечение, посвященное празднованию «Масленицы» 

- февраль 
• Спортивный праздник, посвященный дню Защитника 

Отечества - февраль 
• Утренник, посвященный 8 Марта - март 
• Концерт «Великой Победе посвящается» - май 
• Спортивный праздник, посвященный Дню защит детей - июнь 
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• «Встречает лето вся планета» - июнь 
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