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1.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

1.1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная  образовательная программа дошкольного образования 

МДОУ д/с комбинированного вида № 5 - (далее Программа) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

года № 1155) (далее – ФГОС ДО) и ФАОП дошкольного образования (далее - ФАОП ДО) 

для обучающихся с задержкой психического развития  (далее - ЗПР). 

Общие положения адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования соответствуют ФАОП ДО. 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

- Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 
образования (Приказ Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028); 

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

-     Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 
2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

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

общественного питания населения»; 

-      Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

-     Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года N 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» (с изменениями на 30 декабря 2022 

года); 

- Распоряжение Правительства   Российской   Федерации   от   29.05.2015   г.   №   
999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

-     Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

-     Закон об образовании Тульской области от 30 сентября 2013 года N 1989-ЗТО 
(с изменениями на 29 ноября 2022 года); 

- Закон Тульской области от 29.11.2022 № 123-ЗТО "О внесении изменений в Закон 
Тульской области "Об образовании"; 

Документы образовательной организации: 

-     Устав МКДОУ д/с комбинированного вида № 19; 

-     Программа развития МДОУ д/с комбинированного вида № 5. 
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Программа разработана на основе: 

-  примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 

г. Протокол № 6/17; 

- программой «Расту здоровым» В.Н. Зимониной, допущенной Министерством 

образования РФ,  2013 год. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру; создание условий 

развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации 

ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видам деятельности.  

Теоретические основы Программы составляют современные научные положения, 

разработанные в отечественной общей и специальной педагогике и психологии: об 

общности основных закономерностей психического развития нормального и аномального 

ребенка, о сензитивных возрастах, о соотношении коррекции и развития, об актуальном и 

потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего развития), о соотношении обучения и 

развития, о роли дошкольного детства в процессе социализации, о значении деятельности 

в развитии, о значении таких социальных факторов как воспитание, обучение и развитие в 

психическом развитии ребенка с ОВЗ и т. д. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. Программа 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 

1.1.2. Цели и задачи Программы  

Дети с задержкой психического развития представляет собой неоднородную 

группу. Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими 

соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания 

и в основном с органической недостаточностью центральной нервной системы 

генетического характера. 

В настоящее время выявлено две основных варианта патогенетических механизмов 

формирования ЗПР: 

1) нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью 

эмоционально – волевой сферы и личности, т.е. с психическим инфантилизмом; 

2) нарушения познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 

цереброастенических состояний. 
Существует классификация на основе учета этиологии и патогенеза основных форм 

ЗПР, которая стала основополагающей для разработки критериев отбора в коррекционно – 

образовательные учреждения для детей с ЗПР, и которая широко используется в теории и 

практике социальной дошкольной педагогики. В соответствии с этой классификацией 

понятие «задержка психического развития» употребляется по отношению к детям со 

слабо выраженной органической недостаточностью центральной нервной системы. У 

детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно – двигательного аппарата, 

речи. Они не являются умственно отсталыми. 

Выделены следующие типы ЗПР: 
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- по типу конституационального (гармонического) психического и 

психофизического инфантилизма; 

- соматического происхождения (с явлениями соматической астении и 

инфантилизма); 

- психогенного происхождения (патологическое развитие личности по 

невротическому типу, психогенная инфатилизация); 

- церебрально – органического генеза; 

Задержка психического развития – это психолого – педагогическое определение 

одного из распространенных отклонений в психофизическом развитии детей. Ее относят к 

«пограничной» форме дизонтогенеза, для которой характерен замедленный темп 

созревания психических структур. 

Для психической сферы детей с ЗПР характерно сочетание дефицитарных функций 

с сохранным. В одних случаях страдает работоспособность, в других – произвольность в 

организации деятельности, в третьих – мотивация познавательной деятельности и т.д. 

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

разные компоненты психической и физической деятельности. 

У детей с ЗПР отмечаются различные этиопатогенетические варианты, при 

которых может быть: низкий темп психической активности (корковая незрелость); 

дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых структур); вегетативная 

лабильность на фоне соматической ослабленности (в силу незрелости ослабленности 

самой вегетативной системы на фоне социальных, экологических, биологических 

причин); вегетативная незрелость (биологическая ослабленность организма); 

энергитическое истощение нервных клеток (на фоне хронического стресса). 

Определение «задержка психического развития» используется также для 

характеристики отклонений в познавательной сфере педагогически запущенных детей. В 

этом случае в качестве причин задержки психического развития выделяются культурная 

депривация и неблагоприятные условия воспитания. 

Задержка психического развития проявляется, прежде всего, в замедленном темпе 

психического развития. При поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность 

представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, 

недостаточную целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее быструю 

утомляемость, преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень общей 

осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности. 

При задержке психического развития конституционального происхождения в 

структуре нарушений выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для 

детей характерны эффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции. 

Цель коррекционной работы 

Цель коррекционной работы предусматривает разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков в их развитии, а также профилактике нарушений, имеющих не 

причинный, а следственный (вторичный, социальный) характер. Это позволяет 

сформировать у дошкольников с ЗПР различного генеза психологическую готовность к 

обучению в массовой или специальной (коррекционной) школе VII вида, а также достичь 

основных целей дошкольного образования. 
Цель коррекционной работы состоит в том, чтобы проектируемая модель 

коррекционно – развивающей психолого – педагогической работы максимально 

обеспечивала бы гармонизацию, сближение культурного и биологического развития детей 

с ЗПР. 

Коррекционно – развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетных и театрализованных игр, 

коллективного труда. В современной дошкольной педагогике эти формы работы 

рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 
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Особенности коррекционно – развивающей работы с детьми ЗПР состоит в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, снижение темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к 

изученному материалу, развитию самостоятельности и активности детей. Коррекционно – 

развивающая работа с дошкольниками с ЗПР в основном носит игровой характер. 

Содержание педагогической работы 

Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяется целями и 

задачами коррекционно – развивающего воздействия, которое организуется в три этапа, 

соответствующих периодизации дошкольного возраста. Каждый этап в свою очередь 

включает несколько направлений, соответствующих федеральным государственным 

требованиям к структуре основной образовательной программы дошкольного образования 

и деятельности по квалификационной коррекции недостатков физического и 

психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

На первом этапе проводится коррекционно – развивающая работа, которая 

посвящена развитию потребности в общении, формированию элементарных 

коммуникативных умений; развитию интереса к окружающей действительности; 

формированию первичных представлений о себе и ближайшем окружении. 

На втором этапе развивается познавательный интерес к окружающему миру, 

самостоятельность и осознанию своих достижений; словесной регуляции. 

Третий этап посвящен работе, восполняющей пробелы в психическом и 

психоречевом развитии детей, формируются и совершенствуются элементарные навыки 

игровой, физической, изобразительной, познавательной, речевой и другой деятельности. 

Этап работы с детьми с задержкой психического развития определяется после 

проведения обследования, с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

Организационная форма коррекционно – развивающей работы с дошкольниками ЗПР 

рассматривается, как специально организованный процесс взаимодействия взрослого и 

ребенка.  

Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, 

приемами и применяемыми видами деятельности. 

Коррекционно – развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно–ролевых и театрализованных 

игр, коллективного труда и т.д. 

Особенности коррекционно – развивающей работы с детьми с ЗПР состоит в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, снижения темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к 

уже изученному материалу, развития самостоятельности и активности детей. 

 

Структура блоков педагогического процесса: 

№ Блоки Сфера образовательной деятельности 

1 Специально организованное обучение на 

занятиях 

Музыка 

Физическая культура 

Художественное творчество 

Познание 
Развитие психических процессов 

2 Совместная деятельность воспитателя с 

детьми 

Развитие экологической культуры 

Развитие естественно научных 

представлений 

Театрализованная деятельность 

3 Самостоятельная деятельность детей Обучение игре 

Игровая деятельность 

4 Взаимодействие родителей с детьми Общение в семье, выполнение 

рекомендаций педагогов ДОУ 
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Цель реализации Программы ― проектирование модели коррекционно 

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с задержкой психического развития, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Задачи Программы 

1. Способствовать общему развитию дошкольников с задержкой психического 

развития, коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в 

школе; 

2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

      субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя – 

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре) Учреждения, а также при участии 

родителей в реализации программных требований. Программа содержит материал для 

организации коррекционно-развивающей деятельности с каждым этапом развития. 

Коррекционная деятельность включает коррекционную работу по образовательным 

областям, соответствующим ФГОС ДО, представляющему собой совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Исходя из требований ФГОС ДО при создании Программы учитывались: 

1) индивидуальные потребности ребенка с задержкой психического развития, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования (далее — особые образовательные потребности), 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с задержкой психического развития Программы 

на разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с задержкой 

психического развития, в том числе использование специальных методов, методических 

пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их 

развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена на: 
1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с задержкой 

психического развития, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) разностороннее развитие детей с задержкой психического развития с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

В основу создания Программы положены следующие принципы дошкольного 

образования, изложенные в ФГОС ДО: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 
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2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; сотрудничество 

организации с семьями; 

5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

8. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста с ЗПР 

Дети с задержкой психического развития представляет собой неоднородную 

группу. В зависимости от происхождения (церебрального, конституционального, 

соматогенного, психогенного), задержка психического развития дает разные варианты 

отклонений в эмоционально-волевой сфере и в познавательной деятельности. 

Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими 

соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания 

и в основном с органической недостаточностью центральной нервной системы 

генетического характера воспитания. 

Задержка психического развития проявляется, прежде всего, в замедленном темпе 

психического развития. При задержке психического развития конституционального 

происхождения в структуре нарушений выступают признаки эмоциональной и 

личностной незрелости. Для детей характерны эффективность поведения, эгоцентризм, 

истерические реакции. 

В настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических механизмов 

формирования ЗПР: 

1) Нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью эмоционально – 

волевой сферы и личности, т.е. с психическим инфантилизмом; 

2) Нарушения познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 

цереброастенических состояний.  

При задержке психического развития имеет место неравномерность формирования 

психических функций, причем отмечается как повреждение, так и недоразвитие 

отдельных психических процессов. 

Отмечаются следующие основные черты детей с задержкой психического развития: 

повышенная истощаемость и в результате нее низкая работоспособность, незрелость 

эмоций, слабость воли, психопатоподобное поведение, ограниченный запас общих 
сведений и представлений, бедный словарь, трудности звукового анализа, 

несформированность навыков интеллектуальной деятельности. Игровая деятельность 

полностью не сформирована. Восприятие характеризуется замедленностью. У этих детей 

страдают все виды памяти, замедлено восприятие отсутствует умение использовать 

вспомогательные средства для запоминания. Необходим более длительный период для 

приема и переработки сенсорной информации. Внимание неустойчивое. Кроме этого, 

отмечается низкий навык самоконтроля, что особенно проявляется в процессе 

деятельности. При поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность 

представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, не 
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сформированы основные мыслительные операции — анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, недостаточную целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее 

быструю утомляемость, преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень 

общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности. 

В ДОУ воспитываются дети в возрасте с 4 лет до 7 лет с задержкой психического 

развития. Эти дети входят в разные клинические группы, поэтому они очень 

разнообразны по своим психическим проявлениям. 

Психолого-педагогическая характеристика  

детей с задержкой психического развития 

Проблемы в психическом и физическом развитии детей проявляются 

индивидуально. Вместе с тем у многих обнаруживается запаздывание в сроках овладения 

основными видами движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), 

отсутствие гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), 

замедленность темпа движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы и 

др. Многие проявляют крайне низкую или чрезмерно высокую хаотичную двигательную 

активность. При относительно высоком среднем уровне развития ходьбу отличает: 

неуверенная, неустойчивая, шаркающая, неритмичная походка; большинство детей 

передвигаются семенящим шагом, с опущенной головой и плечами; мышцы ног, рук, 

спины в процессе ходьбы напряжены. Большинство детей бегают на полусогнутых ногах, 

шлепая ступнями о пол, раскачиваясь из стороны в сторону и нередко переходя на ходьбу. 

Дети с ЗПР двигаются более свободно, увереннее, но и они к 5 годам лишь приближаются 

к уровню двигательного развития нормально развивающихся детей трехлетнего возраста. 

При перемещении в пространстве все дети не умеют удерживать дистанцию относительно 

друг друга и окружающих предметов, что нередко приводит к столкновениям, а в крайних 

случаях и к падениям. 

Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного 

выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке 

взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает качество их 

выполнения.  

Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные движения 

ладони и пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс 

овладения дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью всеми видами 

деятельности. 

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей 

отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица 

маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая 

экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в любых ситуациях. 

Дети, впервые поступающие в ДОУ, не обнаруживают потребности в 

продуктивном взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и 

к предлагаемому взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. Однако после 

периода адаптации постепенно начинают вступать в контакт и включаться в совместную 

деятельность. Они активно идут на контакт также с новым человеком, положительно 

реагируют на содержание совместной деятельности, особенно тогда, когда она 
предлагается индивидуально. 

Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют желание принимать участие в 

совместной деятельности, а иногда и непродолжительную активность, прежде всего, на 

музыкальных занятиях и занятиях физкультурой. 

В свободной деятельности дети с интеллектуальной недостаточностью чаще всего 

бывают крайне несамостоятельны и безынициативны. Без организующей помощи 

взрослого они редко могут найти себе занятие. Они редко вступают друг с другом во 

взаимодействие по поводу игры или совместных переживаний каких-либо событий. 

Многие проявляют безразличие ко всему происходящему, не замечают трудности и 
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переживания сверстников, не пытаются самостоятельно предложить свою помощь. 

Практически все не организованны. Относительно сформированными, по сравнению с 

другими, являются навыки самообслуживания, однако практически все дети четвертого 

года жизни самостоятельно ими не владеют. При этом к пяти годам многие способны ими 

овладеть.  

Дошкольник с проблемами в интеллектуальном развитии не проявляет интерес к 

игрушкам или на короткое время его привлекает их внешний вид, а не возможность 

действовать с ними. Для этих детей характерным является многократное, стереотипное 

повторение одних и тех же действий, обычно не сопровождающееся эмоциональными 

реакциями. Самостоятельные действия дошкольников с ЗПР с игрушками стереотипны, но 

преимущественно адекватны, дети с легкой умственной отсталостью действуют с 

игрушками без учета их функционального назначения. 

Лишь в начале четвертого года жизни у детей начинает появляться интерес к 

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

Однако восприятие имеет ряд особенностей, таких как: инактивность, замедленность, 

фрагментарность, малый объем, низкий уровень избирательности и константности, слабая 

дифференцированность и несамостоятельность. При поступлении в ДОУ дети крайне 

слабо информированы: не знают названия предметов, их функционального назначения, не 

владеют способами действий с ними и не стремятся к их познанию и использованию. Их 

действия с предметами длительное время остаются на уровне манипуляций, часто 

неспецифических (постукивание и бросание предметов на пол и т.п.). 

Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в 

большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех её функций у детей с 

интеллектуальной недостаточностью. Недоразвитие понимания речи сочетается с 

недоразвитием самостоятельной речи, которое имеет весьма широкий диапазон: от 

полного ее отсутствия у детей с умственной отсталостью четвертого-пятого года жизни, 

до небольших грамматических ошибок в речевых высказываниях, имеющих место у детей 

с ЗПР. Даже те дети, которые владеют речью, недостаточно активно ею пользуются в 

процессе деятельности или общения. Выполняя какие-либо действия, контактируя друг 

с другом, играя, дошкольники, как правило, действуют молча. Они не сопровождают свои 

действия речью или иногда произносят отдельные слова фиксирующего характера в связи 

с выполняемыми действиями. Речевая активность детей с ЗПР может быть несколько 

выше, но, как правило, в тех случаях, когда нет грубого недоразвития речи (дизартрия, 

алалия). 

Многие из детей с интеллектуальной недостаточностью пользуются жестами, 

мимикой, движениями головы с целью сообщить о своих потребностях, желаниях, 

положительных или отрицательных впечатлениях о происходящих вокруг них событиях и 

т.д. 

Мышление детей с интеллектуальными нарушениями формируется в условиях 

неполноценного чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной практической 

деятельности. Они не умеют решать задачи на уровне наглядно-действенного мышления, 

т.к. они очень часто не осознают наличия проблемной ситуации, не осуществляют поиск 

решения, а в тех случаях, когда понимание в целом есть, не связывают поиски решения с 
необходимостью использования вспомогательных средств. Остаются, как правило, 

равнодушными как к результату, так и к процессу решения задачи. 

У детей с задержкой психического развития, как правило, нет грубых нарушений 

осанки, ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: низкое качество 

выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), 

гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), 

замедленность темпа и неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточность 

мышечной силы, плохая координация движений частей тела и др. сохраняются. 
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Потребность в двигательной активности проявляют все, а стремление к ее 

удовлетворению большинство. 

У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет 

преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. К 7-8 

годам у многих детей с задержкой психического развития и у отдельных с легкой 

умственной отсталостью появляется вне ситуативно-познавательная форма общения. 

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных 

реакций и по силе, и по способам выражения. Появляется элементарная способность 

управлять собственным эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных 

различий снижается частота полярных эмоциональных проявлений у детей. 

Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное время 

чем-то определенным, например, играть с любимыми игрушками, рисовать, 

конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать 

эмоциональные реакции и пробуждают активность. 

На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у части детей 

появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они способны 

проявить терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и доведения дела до 

конца. Существенно обогащаются представления: дети знают относительно большое 

количество предметов, их функциональное назначения, владеют способами действий с 

ними и стремятся их познавать и использовать. 

Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют 

элементарными навыками рисования карандашом, фломастером. Относительно 

самостоятельны в элементарном самообслуживании и в быту, владеют элементарными 

культурно-гигиеническими навыками. 

К третьему этапу, если дети получали коррекционную помощь, достаточно 

успешно с помощью взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-действенного 

мышления и владеют некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. С 

помощью взрослого или самостоятельно осознают наличие проблемной ситуации, 

осуществляют поиск ее решения, способны использовать вспомогательные средства, 

проявляют интерес, как к результату, так и к процессу решения задачи. Помощь взрослого 

всегда повышает качество выполнения задачи. 

Дети третьего этапа способны также овладеть элементарным конструированием по 

подражанию и образцу. К 7 годам в условиях обучения способны конструировать по 

представлению, хотя выполняют постройки хорошо отработанные на занятиях. Созданные 

постройки самостоятельно обыгрывают в одиночку или с участием сверстников. 

В процессе обучения дети начинают активно овладевать рисованием, сначала 

предметным, декоративным и сюжетным. У них появляется интерес к рисованию и его 

эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют желание заниматься рисованием. В 

изобразительной и других видах деятельности ярко проявляется недостаточность 

зрительно- двигательной координации и сенсомоторной интеграции - невысокое качество 

выполняемых действий и их результатов. 

Условия обучения и воспитания детей с расстройствами аутистического 

спектра 

Расстройства аутистического спектра в настоящее время рассматриваются как 

особый тип нарушения психического развития. У всех детей с РАС нарушено развитие 

средств коммуникации и социальных навыков. Общими для них являются проблемы 

эмоционально-волевой сферы и трудности в общении, которые определяют их 

потребность в сохранении постоянства в окружающем мире и стереотипность 

собственного поведения. 

У детей с РАС ограничены когнитивные возможности, и прежде всего это 

трудности переключения с одного действия на другое, за которыми стоит инертность 

нервных процессов, проявляющаяся в двигательной, речевой, интеллектуальной сферах. 
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Наиболее трудно преодолевается инертность в мыслительной сфере, что необходимо 

учитывать при организации образовательной деятельности детей с РАС. 

Для детей с РАС важна длительность и постоянство контактов с педагогом и 

тьютором. Вследствие особенностей восприятия, обучение в среде нормативно 

развивающихся сверстников не является простым и легким процессом для аутичного 

ребенка. Аутичному ребенку, у которого часто наблюдаются отставание в развитии речи, 

низкая социальная мотивация, а также гипер- или гипочувствительность к отдельным 

раздражителям, сложно установить контакт со сверстниками без помощи взрослого, поэ-

тому сопровождение его тьютором может стать основным, если не самым необходимым 

компонентом, который приведет к успеху в процессе социализации. 

К особым образовательным потребностям детей с нарушениями аутистического 

спектра  относятся потребности: 

• в периоде индивидуализированной подготовки к обучению; 

• в индивидуально дозированном введении в ситуацию обучения в группе детей; 

• в специальной работе педагога по установлению и развитию эмоционального контакта 

с ребенком, позволяющего оказать ему помощь в осмыслении происходящего, 

соотнесении общего темпа группы с индивидуальным; 

• в создании условий обучения, обеспечивающих сенсорный и эмоциональный комфорт 

ребенка; 

• в дозировании введения в жизнь ребенка новизны и трудностей; 

• в дозированной подаче новой информации с учетом темпа и работоспособности 

ребенка; 

• в четком соблюдении режима дня, представленного в виде символов и пиктограмм (в 

зрительном доступе ребенка), и упорядоченной предметно-пространственной 

образовательной среде; 

• в специальной отработке форм адекватного поведения ребенка, навыков коммуникации 

и взаимодействия с взрослым; 

• в сопровождении тьютора при наличии поведенческих нарушений; 

• в создании адаптированной образовательной программы; 

• в постоянной помощи ребенку в осмыслении усваиваемых знаний и умений; 

• в проведении индивидуальных и групповых занятий с психологом, а при 

необходимости с дефектологом и логопедом; 

• в организации занятий, способствующих формированию представлений об 

окружающем мире, отработке средств коммуникации и социально-бытовых навыков; 

• в психологическом сопровождении, оптимизирующем взаимодействие ребенка с 

педагогами и детьми; 

• в психологическом сопровождении, отлаживающем взаимодействие семьи и 

образовательной организации и с родителями нормально развивающихся детей; 

• в индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного 

пространства ребенка за пределы образовательной организации. 

 
1.1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 
а) Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ЗПР (первый этап 

обучения) 
Возможные достижения ребенка: 

- проявляет потребность в общении, элементарные коммуникативные умения; 

- понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи; 

- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

- различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

- произносит простые по артикуляции звуки; 
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- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими, желание 

общаться с помощью слова и жеста; 

- понимает и выполняет элементарные словесные инструкции. 

- называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в элементарном 

диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, простые слов, 

которые могут добавляться жестами; 

Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

- пытается соблюдать в игре элементарные правила; 

- проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

- ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, 

поделиться игрушками и т.п.); 

- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

- может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти-десяти минут; 

- обладает элементарными представлениями о родственных отношениях в семье и о своей 

социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

- выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания. 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 

- создает предметные конструкции из двух-четырех деталей; 

- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-

три формы; 

- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой»(«самый маленький»); 

- выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым; 

- обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе 

создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и 

т.п.) с непосредственным участием взрослого; 

- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 

- использует в игре предметы-заместители по подражанию; 

-усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

- обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с 

помощью взрослого («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»); 

- обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ 

руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей); 

- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 
обозначает итог счета; 

- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 

- обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 

создает предметный схематический рисунок по образцу; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 
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проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 

эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы 
(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их 

свойства; 

владеет некоторыми операционально-техническими сторонами; 

в изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками; рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, 

волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины; сочетает прямые и наклонные 

линии; рисует округлые линии и изображения предметов округлой формы; использует 

приемы примакивания и касания кончиком кисти; 

прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого 
звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов; 

с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения 

и действия на шумовых музыкальных инструментах. 

Физическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

проходит по гимнастической скамейке; 

ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 

обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание, перелезание и пр.); 

обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, 

(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом 

бассейне и т. п.); 

реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

выполняет по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, физические 

упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя); 

стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с помощью взрослого; 

с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 
виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы взрослого. 

б) Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста 

с ЗПР (второй  этап обучения) 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

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

окружающего мира; 

употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 
многозначные; 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; 

составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью взрослого); 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 
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- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 
правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково- 

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям (восемь-десять деталей).  

Художественно-эстетическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

-  знает основные цвета, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

имеет элементарные представления о видах искусства; 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 
Физическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

выполняет основные виды движений и упражнения по показу и словесной инструкции 

взрослых; 

выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 
движения; 

выполняет разные виды бега; 

осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 
спортивных упражнений; 
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владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, при формировании полезных привычек). 

в) Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста 

с ЗПР (третий этап обучения) 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

обладает мотивацией к школьному обучению; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

владеет основными продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в разных 
видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т.п. 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не; 

Художественно-эстетическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 

мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное 

тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

-  владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 

вдвое и т.п.); 

-  знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка); 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

сопереживает персонажам художественных и музыкальных произведений. 
Физическое развитие 
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Возможные достижения ребенка: 

выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

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. 

Целевые  ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

 

1.2.ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

 

    В целях осуществления приоритетного направления по физическому развитию детей в ДОО 

реализуется программа «Расту здоровым», В.Н.Зимониной, по физическому развитию детей 

трех – семи лет, в котором представлены современные идеи педагогики, оберегающей 

здоровье детей.  

    Задача укрепления здоровья детей предполагает, с одной стороны, сформировать у детей 

понимание ценности здорового образа жизни, а с другой – воспитать навыки физической 

культуры. В соответствии с этим содержание программы для каждой возрастной группы 

делится на два больших блока – «Здоровье» и «Азбука движений». 
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    В блок «Здоровье» входят разделы «Я узнаю себя», «Я люблю солнце, воздух и воду», 

«Школа моего питания». 

    Раздел «Я узнаю себя» имеет несколько направлений: «Знакомство с собой и другими 

детьми», «Учимся беречь свое тело и здоровье», «Учимся понимать свое состояние», «Учимся 

быть осторожными». Задача педагогов состоит не только в том, чтобы дать знания по 

конкретным темам, но и в том, чтобы воспитать у детей желание быть здоровыми, а у старших 

– потребность в здоровом образе жизни. В помощь педагогам предлагаются конспекты 

практических занятий, психологические этюды, описания примерных педагогических 

ситуаций и другой необходимый материал. 

    Раздел «Я люблю солнце, воздух и воду» ставит задачи, направленные на активизацию 

защитных сил организма и повышение его устойчивости к воздействию факторов внешней 

среды. Предлагаются разные варианты использования природных явлений (солнца, воздуха и 

воды) для укрепления здоровья. Кроме того, в разделе приведена комплексная система 

закаливания для детей разного возраста. Особое внимание уделяется работе с детьми, 

пришедшими после болезни. Даны примерные схемы проведения закаливающих процедур. 

     Раздел «Школа моего питания» рассматривает вопросы правильного питания детей. Раздел 

содержит полезную информацию о причинах плохого аппетита у детей, о мерах по 

улучшению аппетита, о воспитании культурно-гигиенических навыков. В разделе 

представлены многие методические приемы, помогающие воспитать у детей привычку есть 

разнообразную пищу. Эти приемы разработаны с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей дошкольного возраста. Даются также рекомендации, как работать с вновь 

пришедшими или с ослабленными детьми. 

     Отличительная особенность этого раздела – его воспитательная и методическая 

направленность. Вопросы режима питания, калорийности и подобные им в разделе не 

рассматриваются, поскольку они подробно освещены в педагогической литературе. 

    Блок «Азбука движений» содержит методику освоения детьми разных возрастов основных 

движений (прыжки, бег, лазанье, метание и др.). Программный материал блока ставит 

следующие задачи: 

 формирование у детей двигательных навыков и умений; 

 развитие физических качеств (ловкости, силы, выносливости); 

 формирование нравственных качеств личности (смелости, дисциплинированности, силы 

воли); 

 проведение работы по профилактике нарушений и коррекции организма. 

     Для каждого возраста подобраны подвижные игры, направленные на формирование и 

закрепление различных движений. В старшей и подготовительной группах предусмотрены 

занятия по элементарной спортивной подготовке детей. 

     Цель этих занятий – расширить кругозор детей, вызвать у них интерес к спорту, 

предоставить возможность испытать себя в любых спортивных играх. В качестве 

дополнительной услуги с детьми старшего дошкольного возраста проводятся занятия по 

ритмической и художественной гимнастике. 

     Основной формой обучения детей движениям являются физкультурные занятия. Как 

правило, дети, впервые пришедшие в детский сад, не подготовлены к работе в коллективе, 

физически слабы и эмоционально заторможены. Снять их напряжение, включить в активную 
деятельность помогают образные ситуации, сюжеты сказок, игровые приемы, которые 

активно используются на занятиях с малышами. 

    Для каждой возрастной группы с учетом нормативных показателей разработан двигательно-

оздоровительный режим, который представляет собой систему развития движений детей в 

течение одного дня и недели. Предлагаются такие новые формы работы по развитию 

движений и оздоровлению детей, как «Оздоровительный час», «День здоровья», «Каникулы». 

В разделе приведен практический методический материал по проведению данных форм 

работы. 
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    Для эффективной реализации физического направления развития детей в старшей и 

подготовительной группе  с учётом индивидуальных особенностей, интересов детей и 

запросов родителей в ДОО  функционирует секция «Играем в баскетбол». 

   Руководителем секции разработана дополнительная общеразвивающая  программа «Играем 

в баскетбол». 

Цель:  ознакомление детей со спортивной игрой баскетбол и владение основами техники   

игры. 

Реализация рабочей программы «Играем в баскетбол» решает следующие задачи: 

1. Развитие и совершенствование качеств и способностей в ходе выполнения заданий, 

учитывая при этом  возрастные особенности ребенка. 

2.  Изучение основных методов необходимых для  проведения игры. 

3. Формирование и стабилизация детского интереса к игре в баскетбол, участие в спортивных 

мероприятиях. Получение радости и удовлетворение от игры. 

4. Получение правильного представления о сущности игры и ее правилах. 

5. Воспитание нравственных качеств у детей, уважение к сопернику, партнеру. 

     Для реализации приоритетного направления по коррекции речи разработана 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования со сроком 

освоения 2 года  для детей старшего дошкольного возраста, имеющих  нарушения речи.  

     Программа представляет собой целостную, систематизированную, четко 

структурированную модель коррекционной работы в группах компенсирующей 

направленности дошкольного образовательного учреждения для детей с нарушениями речи с 

5 до 7 лет. 

    Коррекционная (логопедическая) деятельность включает в себя следующие виды: 

воспитание звуковой культуры речи, формирование словаря, грамматического строя речи, 

развитие связной речи, обучение грамоте, ознакомление с художественной литературой, 

логоритмику.  

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач.   

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

-социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

-речевое развитие;  

-художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

Принципы отбора содержания образования 

Содержание Программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания и 

обучения детей с задержкой психического развития. 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому интеллект рассматривается 

как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность процесса зависит от оптимально-рационального воздействия 

одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент. 

Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретного 

индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно 
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эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное нарушение и 

организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры 

интеллектуального нарушения. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках 

деятельностного подхода к развитию человека, где деятельность выступает как основное 

средство его психического развития и формирования личности. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей 

в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой и интеллектуальной недостаточности. С учетом данного 

принципа происходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

4. Принцип концентричности предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения 

материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой 

темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного 

материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра 

осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах 

концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные 

признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида упражнений, 

простая структура операций, небольшое количество, относительная 

непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 

материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической 

деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа 

обеспечивает: 

1) высокую мотивированность речевого общения; 

2) доступность постепенное усложнение материала, плавный переход от уже усвоенного к 

новому. 

Реализуя принцип концентричности, учитель-дефектолог, учитель-логопед и другие 

специалисты организуют изучение определенной лексической темы. Такая организация 

работы с содержанием способствует успешному накоплению речевых средств и 

активному использованию их детьми в коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной работе 

с детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа 

(подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием педагогического 

воздействия по всем разделам программы. 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется 

в естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 

принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций 
реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам 

занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом 

которой является коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 
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индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как 

сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. 

Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта 

деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического 

развития ребенка. 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 

психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-

развивающего обучения.  

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ОВЗ тесно 

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Каждая ступень Программы включает коррекционно-образовательную работу и 

работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО: социально – 

коммуникативное развитие; речевое развитие; познавательное развитие; художественно – 

эстетическое развитие; физическое развитие. 

В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу 

с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного 

образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. 

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми с ЗПР по всем 

образовательным областям разделено на 3 этапа. Примерные возрастные границы этапов 

представлены довольно широко с учетом особенностей и динамики развития детей с 

задержкой психического развития. 

 

2.1.1. Описание образовательной  деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных адаптированных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания  

 

Основной формой обучения являются занятия (индивидуальные, подгрупповые). 

Занятия проводятся в определенной системе в соответствии с разделами данной 

программы. 

Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяется целями и 
задачами коррекционно – развивающего воздействия, которое организуется в три этапа, 

соответствующих периодизации дошкольного возраста. Характер такого взаимодействия 

обусловлен содержанием работы, методами, приемами и применяемыми видами 

деятельности. 

Коррекционно – развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно – ролевых и 

театрализованных игр, коллективного труда и т.д. 

Особенности коррекционно – развивающей работы с детьми с ЗПР состоит в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, снижения темпа 
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обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к 

уже изученному материалу, развития самостоятельности и активности детей. 

В образовательной области «Познавательное развитие» выделены направления 

коррекционно-педагогической работы, которые способствуют решению задач поэтапного 

формирования способов ориентировочно-исследовательской деятельности и способов 

усвоения ребенком общественного опыта: 

-  Сенсорное воспитание, 

-  Формирование мышления, 

-  Формирование элементарных количественных представлений, 

-  Ознакомление с окружающим, 

-  Развитие речи и формирование коммуникативных способностей, 

-  Обучение грамоте. 

Используются следующие педагогические технологии: 

- здоровьесберегающие технологии 

- игровые технологии 

- социально-коммуникативные 

- информационно – коммуникативные. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ЗПР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

формирование элементарных математических представлений. В процессе разнообразных 

видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, 

учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи и 

зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области на второй ступени обучения по следующим разделам: 

1.Конструктивно-модельная деятельность 

2. Формирование целостной картины мира. Расширение кругозора. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 
Разделы Содержание разделов Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

Методы и приемы 

реализации 

содержания 

Конструктивно-

модельная деятельность 

 

1.Игры и упражнения на 

ознакомление со 

свойствами и качествами 

конструктивных 

материалов. 

Предметно- 

практическая 

деятельность, 

игровая 

деятельность, 

индивидуально- 

совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, 

упражнение, игра 
2.Игры со строительными 

материалами и 

дидактическими 

игрушками 

(сборно-разборные, 

мозаика, палочки) 

3.Конструирование из 

плоскостных и объемных 

конструкторов 

Формирование 

целостной картины 

1.Представления о мире 

животных. 

Специально- 

организованная 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 
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мира. Расширение 

кругозора. 

2. Представления о мире 

растений. 

деятельность, 

предметно- 

практическая 

деятельность, 

индивидуально- 

совместная 

деятельность 

педагога с детьми, 

экскурсии, целевые 

прогулки 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, 

упражнение, игра, 

экспериментирование, 

наблюдения, 

просмотр 

видеофильмов, 

рассматривание 

иллюстраций и фото. 

 

3.Представлени о мире 

цвета и звука. 

4.Знакомство с явлениями 

природы 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1.Формирование 

количественных 

представлений. 

Специально- 

организованная 

предметно- 

практическая 

деятельность, 

индивидуально- 

совместная 

деятельность, игра 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, 

упражнение, игра, 

экспериментирование, 

наблюдения. 

2. Формирование 

представлений о форме. 

3. Формирование 

представлений о величине 

4. Формирование 

представлений о 

пространстве 

5.Формировние 

временных представлений 

 

Первый этап 

Конструктивно-модельная деятельность 

Основные задачи этапа: 

– формировать у детей потребность в конструктивной деятельности и интерес к ее 

процессу и результату; 

– обеспечивать игровую мотивацию конструктивной деятельности детей путем 

обыгрывания конструкции сразу после ее выполнения; 

– в процессе специальных игр и упражнений развивать восприятие детей и 

воспроизведение ими формы, размера и пространственных отношений («Сделай, как у 

меня», «Что изменилось?», «Посмотри и переставь, как я»); 

– развивать у детей умение анализировать и передавать в конструкциях взаимное 

расположение частей объекта; 

– развивать у детей умение сравнивать элементы детских строительных наборов по 

величине (большой, маленький, больше — меньше, одинаковый, длинный — короткий, 

высокий —низкий, выше — ниже, длиннее — короче), по расположению (внизу — 

наверху, рядом, около, близко — далеко, дальше — ближе); 

– развивать у детей умение различать и называть элементы строительных наборов и их 

основные пространственные свойства; 

– развивать у детей умение соотносить части конструкции и предмета, показывать и 

называть их; 

– знакомить детей с конструированием по объемным и плоскостным образцам; 

– формировать у детей умение детей перед началом конструирования выделять и называть 

части конструкции, объяснять, из чего они сделаны, и какова их роль в объекте, 

определять их расположение, намечать последовательность работы (с помощью 

взрослого); 

– формировать у детей умение создавать конструкции, необходимые для игр с машиной 

(гаражи, ворота, дорога), с куклой (мебель, комната для куклы, дом), а затем обыгрывать 

свои конструкции; 

– формировать у детей умение создавать несколько вариантов конструкций на одну и ту 

же тему по подражанию и по образцу; 
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– формировать у детей умение сравнивать конструкцию с объектом или с образцом для 

оценки ее выполнения; 

– формировать у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных 

картинок (из двух, трех, четырех частей) и картинок с вырубленными частями (от двух до 

четырех- пяти) круглой, квадратной, треугольной формы; 

– знакомить детей с простыми сборно-разборными игрушками, учить их собирать эти 

игрушки по образцу (разрезной картинке) и по представлению, формируя 

предварительный образ объекта; 

– развивать наблюдательность детей, память, внимание; 

– развивать у детей мелкую моторику, координацию обеих рук, зрительно- двигательную 

координацию; 

– формировать у детей умение радоваться своему успеху и успеху других детей; 

– формировать у детей умение доводить работу до конца; 

– развивать у детей умение работать вместе с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 

–  воспитывать у детей бережное отношение к выполненным конструкциям – 

собственным и чужим. 

Формирование целостной картины мира. Расширение кругозора. 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему миру (миру 

людей, животных, растений, минералов, явлениям природы), стимулировать развитие 

познавательной активности (развивать желание наблюдать за изменениями, 

происходящими в окружающем); 

- продолжать знакомить детей с занятиями и трудом взрослых; 

- закреплять у детей «Образ Я», формировать представления о собственных возможностях 

и умениях («у меня – глаза – я умею смотреть», «это мои руки – я умею…» и т.д.); 

- обогащать и закреплять у детей представления о родственных отношениях в семье и 

своей социальной роли – сын (дочка), внук (внучка); 

- продолжать развивать у детей восприятие сверстника на положительный эмоциональной 

основе, учить способам взаимодействия в быту, во время драматизаций; 

- продолжать развивать у детей способность замечать различные эмоциональные 

состояния окружающих людей; 

- расширять и углублять представления о разных местах обитания и образе жизни, 

способах- углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, 

огонь, снег, дождь) и сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, день-

ночь, утро-вечер), связывать их с изменениями в жизни людей, животных; растений; 

- продолжать формировать у детей экологические представления (люди, растения и 

животные: строение тела, способ передвижения, питание, взаимодействие со средой 

(обладают способностью приспосабливаться к среде обитания, к суточным (день, ночь) и 

сезонным изменениям в природе (лето, зима), отношение человека к растениям и 

животным; 

- развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: выделение знакомых объектов 

из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из целесообразности и 
безопасности); 

- знакомить детей с праздниками (Новый год, День рождения, Рождество, проводы осени, 

зимы, спортивный праздник); 

- знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, деревянные 

ложки и т.п.); 

- развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, внимание, память, 

мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, элементарной классификации и 

обобщения) питания животных и растений; 
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- продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе 

наблюдения и практического экспериментирования; 

- расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых в жизни 

человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 

- углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, 

снег, дождь) и сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, день-ночь, утро-

вечер), связывать их с изменениями в жизни людей, животных; растений; 

- продолжать формировать у детей экологические представления (люди, растения и 

животные: строение тела, способ передвижения, питание, взаимодействие со средой 

(обладают способностью приспосабливаться к среде обитания, к суточным (день, ночь) и 

сезонным изменениям в природе (лето, зима), отношение человека к растениям и 

животным; 

- развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: выделение знакомых объектов 

из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из целесообразности и 

безопасности); 

- знакомить детей с праздниками (Новый год, День рождения, Рождество, проводы осени, 

зимы, спортивный праздник); 

- знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, деревянные 

ложки и т.п.); 

- развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, внимание, память, 

мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, элементарной классификации и 

обобщения). 

Формирование элементарных математических представлений 

Основные задачи этапа: 

- развивать у детей умение показывать и моделировать различные действия, направленные 

на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ 

руками пантомимические движениям, на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей); 

- обогащать опыт выполнения ориентировочных действий детьми, формируя у них умения 

предварительно рассматривать, называя, показывая по образцу и по словесной 

инструкции педагога форму, величину, количество предметов в окружающей 

действительности, в игровой ситуации, на картинке; 

- развивать у детей умение осуществлять действия с множествами на до числовом уровне 

(совместно с педагогом, по подражанию, по образцу); 

- знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами счета: с устойчивостью 

порядка числительных при счете; с принципом «один к одному» (к каждому объекту 

может быть присоединен только один объект); с принципом обозначения итога счета 

(общее количество обозначается последним произнесенным числом); с возможностью 

пересчета любой совокупности объектов; с возможностью считать объекты в любом 

порядке; 

- формировать у детей в процессе игр и игровых упражнений представления о 

независимости количества элементов множества от пространственного расположения и 

качественных признаков предметов его составляющих; 
- формировать у детей элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

- формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: узнавать количество 

предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать количество звуков на слух; 

- формировать у детей операционально-техническую сторону деятельности: действовать 

двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, расставлять игрушки 

или раскладывать картинки в ряд, брать их по одной, убирать счетный материал, 

геометрические фигуры и т. п.); 
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- развивать у детей зрительно-двигательную координацию, учить их прослеживать 

взглядом за движением руки, игрушками, расположением картинок и т. п.; 

- развивать у детей умение узнавать цифры 1, 2 и соотносить их соответствующим 

количеством 

пальцев и предметов, изображать цифры 1, 2 (рисовать, конструировать, лепить и т. п.); 

- развивать у детей умение определять пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной); 

- формировать у детей умение перемещать различные предметы вперед и назад по 

горизонтальной плоскости (столу, полу) по подражанию действиям взрослого, по образцу 

и по словесной инструкции; 

- формировать у детей умение соотносить плоскостные формы и пространственные 

объекты в процессе игр и игровых упражнений; 

- формировать у детей умение образовывать множества из однородных и разнородных 

предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в множества по форме 

(шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой – маленький, широкий – узкий, 

высокий – низкий), по количеству (в пределах трех); 

- формировать у детей представления о времени: на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) учить их узнавать 

и называть реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь). 

 

 

 

Второй этап 

Конструктивно-модельная деятельность 

Основные задачи этапа: 

- развивать интерес детей к конструктивной деятельности и потребность участвовать в 

ней; 

- закреплять у детей умение узнавать предмет в конструкциях, созданных из различных 

строительных наборов, конструкторов, палочек, плоскостных элементов, элементов 

мозаики; 

- закреплять у детей умение обыгрывать выполненные постройки и использовать их в 

строительных, сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 

- развивать у детей способность к восприятию пространственных свойств объектов, 

умение сравнивать элементы строительных наборов, созданные из них объекты и их части 

по величине (употребляя при этом слова: большой – маленький; больше – меньше, 

одинаковый; длинный – короткий; высокий – низкий; выше – ниже; длиннее – короче), по 

расположению (употребляя при этом слова: внизу – наверху; рядом, около; близко – 

далеко; дальше – ближе); 

- формировать у детей умение анализировать объемные и графические образцы простых 

построек и выполненные постройки (дом, гараж, разные ворота, кукольная мебель, мосты, 

горка, дом животного), постепенно усложняя варианты знакомых построек не только с 

помощью взрослого, но и самостоятельно; 
- формировать у детей умение использовать новые конструктивные материалы для 

создания знакомых объектов; 

- формировать у детей умение выполнять постройки по графическим образцам, с 

помощью взрослого планировать последовательность выполнения; 

- знакомить детей с графической моделью постройки (нужно не только построить дом по 

образцу, но и зарисовать его, передавая основные части и детали); 

- развивать у детей кооперативные умения в процессе конструирования: участвовать в 

коллективной деятельности, совместно создавать постройки, поддерживать отношения 
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партнерства, договариваться и координировать свои усилия, сообща создавать игровые 

ситуации и обыгрывать постройки; 

- формировать у детей умения сюжетного конструирования по образцу, и по 

представлению; 

- поощрять самостоятельную конструктивную деятельность детей; 

- формировать у детей умение конструировать по определенному замыслу; 

- закреплять умение детей конструировать сборно-разборные игрушки; 

- развивать у детей все виды словесной регуляции в процессе конструирования, обращая 

особое внимание на формирование элементарных навыков планирования предстоящей 

деятельности (последовательность, материалы, обязанности при совместной постройке); 

- формировать у детей умение конструировать по простейшей схеме-плану; 

- формировать у детей умение конструировать из палочек по образцу и словесной 

инструкции (дома, заборчик, ворота, фигуру человека и др.); 

- закреплять у детей умение самостоятельно называть части конструкции и объяснять, из 

чего они сделаны, соотносить части конструкции и объекта-оригинала, показывать и 

называть их, передавать в конструкции целостный образ объекта, сравнивать 

выполненную конструкцию с образцом; 

- формировать у детей умение конструировать из объемных (кубики, бруски, треугольные 

призмы) и плоскостных материалов (квадраты, прямоугольники, треугольники); 

- закреплять у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных картинок 

(от трех до восьми частей), кубиков (из четырех, шести, девяти частей); 

- формировать у детей умение воссоздавать предметные и сюжетные вырубные картинки 

по типу puzzle; 

- формировать у детей умение создавать подвижные картины из готовых плоскостных 

элементов, выполненных из плотной бумаги или картона (животные, люди, деревья, 

грибы, цветы, дома, машины, солнце, тучи и т. п.); 

- развивать у детей мелкую моторику, развивать у детей координацию движений обеих 

рук, а также зрительно-двигательную координацию; 

- формировать у детей планировать (с помощью взрослого) этапы и последовательность 

выполнения работы. 

- стимулировать развитие у детей эмоционально-волевой сферы (радоваться своему 

успеху и успеху сверстников, огорчаться из-за неудач, адекватно реагировать на помощь, 

удивляться новому, неожиданному и т.п., прилагать усилия для преодоления трудностей, 

доведения работы до конца); 

- развивать у детей коммуникативные умения (действовать вместе, создавать 

коллективные работы, вести диалог, договариваться); 

- стимулировать развитие у детей нравственных качеств и привычек поведения (бережное 

отношение к собственным и чужим выполненным конструкциям, материалам, стремление 

оказать помощь и др.). 

Формирование целостной картины мира. Расширение кругозора. 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему социальному, 

предметному и природному миру и познавательную активность: продолжать формировать 
познавательную установку «Почему это происходит? Почему он такой (по цвету, форме, 

размеру и т.д.?»); 

- развивать у детей элементарную наблюдательность, желание и умение наблюдать за 

изменениями, происходящими в окружающем; 

- формировать у детей представления о занятиях и труде взрослых; 

- укреплять «Образ Я», расширять представления о собственных возможностях и умениях 

и успехах других детей; 

- формировать у детей представления о разнообразии социальных отношений, создавая 

возможность моделировать их в ролевых и театрализованных играх; 
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- формировать у детей представления о разных местах обитания и образе жизни, способах 

питания разных видов животных и растений; 

- формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в живом и растительном 

мире и др.; 

- продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе 

наблюдения и практического экспериментирования; 

- формировать и закреплять у детей представления о предметах быта, необходимых в 

жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 

- формировать и закреплять у детей представления о макросоциальном окружении  (двор, 

магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

- расширять и углублять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, 

снег, дождь), их сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, день-ночь, 

утро-вечер), связывать их с изменениями в жизни людей, животных; растений; 

- продолжать формировать у детей экологические представления, знакомить с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной); 

- продолжать развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: выделение 

знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из 

целесообразности и безопасности); 

- обогащать представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, Рождество, 

Пасха, Масленица, проводы осени, спортивный праздник); 

- развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, внимание, память, 

мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, элементарной классификации и 

обобщения). 

Формирование элементарных математических представлений 

Основные задачи этапа: 

- продолжать формировать у детей умение моделировать различные действия, 

направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности (показ руками, пантомимические движениям, на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей); 

- продолжать обогащать опыт выполнения ориентировочных действий детьми, формируя 

у них умения предварительно рассматривать, называть, показывать по образцу и по 

словесной инструкции педагога форму, величину, количество предметов в окружающей 

действительности, в игровой ситуации, на картинке; 

- продолжать формировать у детей умение осуществлять действия с множествами на до 

числовом уровне (совместно с педагогом, по подражанию, по образцу); 

- продолжать знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами счета: с 

устойчивостью порядка числительных при счете; с принципом «один к одному» (к 

каждому объекту может быть присоединен только один объект); с принципом 

обозначения итога счета (общее количество обозначается последним произнесенным 

числом); с возможностью пересчета любой совокупности объектов; с возможностью 

считать объекты в любом порядке; 

- формировать у детей в процессе игр и игровых упражнений представления о 
независимости количества элементов множества от пространственного расположения и 

качественных признаков предметов его составляющих; 

- формировать у детей элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе зрительного, слухового, тактильного и кинестетического восприятия; 

- продолжать формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: узнавать 

количество предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать количество звуков 

на слух; 

- продолжать формировать у детей операционально-техническую сторону деятельности: 

действовать двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, 



 

28 

 

расставлять игрушки или раскладывать картинки в ряд, брать их по одной, убирать 

счетный материал, геометрические фигуры и т. п.); 

- развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их прослеживать взглядом 

за движением руки, игрушками, расположением и перемещением картинок и т. п.; 

- знакомить детей с цифрами в пределах пяти и соотносить их соответствующим 

количеством пальцев и предметов, изображать цифры (рисовать, конструировать, лепить и 

т. п.); 

- формировать у детей умение определять пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной); 

- формировать у детей умение перемещать различные предметы вперед и назад по 

горизонтальной плоскости (столу, полу) по подражанию действиям взрослого, по образцу 

и по словесной инструкции; 

- формировать у детей умение соотносить плоскостные формы и пространственные 

объекты в процессе игр и игровых упражнений; 

- формировать у детей умение образовывать множества из однородных и разнородных 

предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в множества по форме 

(шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой – маленький, широкий – узкий, 

высокий – низкий), по количеству (в пределах трех); 

- формировать у детей умение ориентироваться на листе бумаги; 

- формировать у детей представления о времени: на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) учить их узнавать 

и называть реальные явления и их изображения: весна, лето, осень и зима) и части суток 

(утро, день, вечер и ночь), знакомить с последовательностью. 

 

Третий этап 

Конструктивно-модельная деятельность 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать интерес детей к конструктивной деятельности и потребность 

участвовать в ней; 

- закреплять у детей умение узнавать предмет в конструкциях, созданных из различных 

строительных наборов, конструкторов, палочек, плоскостных элементов, элементов 

мозаики; 

- закреплять у детей умение обыгрывать выполненные постройки и использовать их в 

строительных, сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 

- развивать у детей способность к восприятию пространственных свойств объектов, 

умение сравнивать элементы строительных наборов, созданные из них объекты и их части 

по величине (употребляя при этом слова: большой – маленький; больше – меньше, 

одинаковый; длинный – короткий; высокий – низкий; выше – ниже; длиннее – короче), по 

расположению (употребляя при этом слова: внизу – наверху; рядом, около; близко – 

далеко; дальше – ближе); 

- формировать у детей умение анализировать объемные и графические образцы простых 

построек и выполненные постройки (дом, гараж, разные ворота, кукольная мебель, мосты, 

горка, дом животного), постепенно усложняя варианты знакомых построек не только с 
помощью взрослого, но и самостоятельно; 

- формировать у детей умение использовать новые конструктивные материалы для 

создания знакомых объектов; 

- формировать у детей умение выполнять постройки по графическим образцам, с 

помощью взрослого планировать последовательность выполнения; 

- знакомить детей с графической моделью постройки (нужно не только построить дом по 

образцу, но и зарисовать его, передавая основные части и детали); 

- развивать у детей кооперативные умения в процессе конструирования: участвовать в 

коллективной деятельности, совместно создавать постройки, поддерживать отношения 
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партнерства, договариваться и координировать свои усилия, сообща создавать игровые 

ситуации и обыгрывать постройки; 

- формировать у детей умения сюжетного конструирования по образцу, и по 

представлению; 

- поощрять самостоятельную конструктивную деятельность детей; 

- формировать у детей умение конструировать по определенному замыслу; 

- закреплять умение детей конструировать сборно-разборные игрушки; 

- развивать у детей все виды словесной регуляции в процессе конструирования, обращая 

особое внимание на формирование элементарных навыков планирования предстоящей 

деятельности (последовательность, материалы, обязанности при совместной постройке); 

- формировать у детей умение конструировать по простейшей схеме-плану; 

- формировать у детей умение конструировать из палочек по образцу и словесной 

инструкции (дома, заборчик, ворота, фигуру человека и др.); 

- закреплять у детей умение самостоятельно называть части конструкции и объяснять, из 

чего они сделаны, соотносить части конструкции и объекта-оригинала, показывать и 

называть их, передавать в конструкции целостный образ объекта, сравнивать 

выполненную конструкцию с образцом; 

- формировать у детей умение конструировать из объемных (кубики, бруски, треугольные 

призмы) и плоскостных материалов (квадраты, прямоугольники, треугольники); 

- закреплять у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных картинок 

(от трех до восьми частей), кубиков (из четырех, шести, девяти частей); 

- формировать у детей умение воссоздавать предметные и сюжетные вырубные картинки 

по типу puzzle; 

- формировать у детей умение создавать подвижные картины из готовых плоскостных 

элементов, выполненных из плотной бумаги или картона (животные, люди, деревья, 

грибы, цветы, дома, машины, солнце, тучи и т. п.); 

- развивать у детей мелкую моторику, развивать у детей координацию движений обеих 

рук, а также зрительно-двигательную координацию; 

- формировать у детей планировать (с помощью взрослого) этапы и последовательность 

выполнения работы. 

- стимулировать развитие у детей эмоционально-волевой сферы (радоваться своему 

успеху и успеху сверстников, огорчаться из-за неудач, адекватно реагировать на помощь, 

удивляться новому, неожиданному и т.п., прилагать усилия для преодоления трудностей, 

доведения работы до конца); 

- развивать у детей коммуникативные умения (действовать вместе, создавать 

коллективные работы, вести диалог, договариваться); 

- стимулировать развитие у детей нравственных качеств и привычек поведения (бережное 

отношение к собственным и чужим выполненным конструкциям, материалам, стремление 

оказать помощь и др.). 

Формирование целостной картины мира. Расширение кругозора. 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему социальному, 

предметному и природному миру и познавательную активность: продолжать формировать 
познавательную установку «Почему это происходит? Почему он такой (по цвету, форме, 

размеру и т.д.?»); 

- развивать у детей элементарную наблюдательность, желание и умение наблюдать за 

изменениями, происходящими в окружающем; 

- формировать у детей представления о занятиях и труде взрослых; 

- укреплять «Образ Я», расширять представления о собственных возможностях и умениях 

и успехах других детей; 

- формировать у детей представления о разнообразии социальных отношений, создавая 

возможность моделировать их в ролевых и театрализованных играх; 
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- формировать у детей представления о разных местах обитания и образе жизни, способах 

питания разных видов животных и растений; 

- формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в живом и растительном 

мире и др.; 

- продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе 

наблюдения и практического экспериментирования; 

- формировать и закреплять у детей представления о предметах быта, необходимых в 

жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 

- формировать и закреплять у детей представления о макросоциальном окружении (двор, 

магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

- расширять и углублять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, 

снег, дождь), их сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, день-ночь, 

утро-вечер), связывать их с изменениями в жизни людей, животных; растений; 

- продолжать формировать у детей экологические представления, знакомить с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной); 

- продолжать развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: выделение 

знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из 

целесообразности и безопасности); 

- обогащать представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, Рождество, 

Пасха, Масленица, проводы осени, спортивный праздник); 

- продолжать знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, 

деревянные ложки и т.п.); 

- развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, внимание, память, 

мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, элементарной классификации и 

обобщения). 

Формирование элементарных математических представлений 

Основные задачи этапа: 

- продолжать формировать у детей умение моделировать различные действия, 

направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности (показ руками, пантомимические движениям, на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей); 

- продолжать формировать умения предварительно рассматривать, называть, показывать 

по образцу и по словесной инструкции педагога форму, величину, количество предметов в 

окружающей действительности, в игровой ситуации, на картинке; 

- продолжать формировать у детей умение осуществлять действия с множествами на 

дочисловом и числовом уровне (по образцу, по словесной инструкции); 

- продолжать знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами счета: с 

устойчивостью порядка числительных при счете; с принципом «один к одному» (к 

каждому объекту может быть присоединен только один объект); с принципом 

обозначения итога счета (общее количество обозначается последним произнесенным 

числом); с возможностью пересчета любой совокупности объектов; с возможностью 

считать объекты в любом порядке; 
- формировать у детей в процессе игр и игровых упражнений представления о 

независимости количества элементов множества от пространственного расположения и 

качественных признаков предметов его составляющих; 

- формировать у детей элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе зрительного, слухового, тактильного и кинестетического восприятия; 

- продолжать формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: узнавать 

количество предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать количество звуков 

на слух; 
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- продолжать формировать у детей операционально-техническую сторону деятельности: 

действовать двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, 

расставлять игрушки или раскладывать картинки в ряд, брать их по одной, убирать 

счетный материал, геометрические фигуры и т. п.); 

- развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их прослеживать взглядом 

за движением руки, игрушками, расположением и перемещением картинок и т. п.; 

- знакомить детей с цифрами в пределах девяти и соотносить их соответствующим 

количеством пальцев и предметов, изображать цифры (рисовать, конструировать, лепить и 

т. п.); 

- формировать у детей умение определять пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной); 

- формировать у детей умение перемещать предметы в разных направлениях пространства 

в горизонтальной (вперед, назад, вправо, влево) и вертикальной плоскости (вверх-вниз) по 

образцу и по словесной инструкции; 

- формировать у детей умение определять форму объемных и плоскостных объектов и 

называть ее; 

- формировать у детей умение образовывать множества из однородных и разнородных 

предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в множества по форме 

(шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой – маленький, широкий – узкий, 

высокий – низкий), по количеству (в пределах 10); 

- формировать у детей умение ориентироваться на листе бумаги; 

- формировать у детей представления о времени: на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) учить их узнавать 

и называть реальные явления и их изображения: времена года (весна, лето, осень и зима), 

части суток (утро, день, вечер и ночь), знакомить с последовательностью, дни недели. 

 

Содержание образовательной области  «Социально – коммуникативное развитие» 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на формирование у детей навыков игровой деятельности, приобщение их к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности. Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми 

с ОВЗ предполагает следующие направления работы: 

1. Формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; 

2. Воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.; 

3.Обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу — не хочу», «могу — не могу», «нравится — не нравится»). 

На основе формирования представлений о себе и окружающем мире 

активизируется речевая деятельность детей, накопление ими словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» ступени обучения по следующим 

разделам: 
1. Игра 

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах 

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

4. Труд 
Разделы Содержание разделов Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

Методы и приемы 

реализации 

содержания 



 

32 

 

Игра 1.Игры с природными 

материалами 

Специально- 

организованная 

предметно- 

практическая 

деятельность, 

индивидуально- 

совместная 

деятельность педагога 

с детьми, свободная 

деятельность детей. 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, упражнение, 

игра, чтение 

художественной 

литературы, 

использование 

музыкального 

сопровождения. 

2.Игры с 

дидактическими 

игрушками 

3.Игры с предметами 

4. Ролевые игры 

5. Театрализованные 

игры 

Представления 

о мире людей 

и рукотворных 

материалов 

1. Я-ребенок Специально- 

организованная 

предметно- 

практическая 

деятельность, 

индивидуально- 

совместная 

деятельность педагога 

с детьми, целевые 

прогулки, экскурсии, 

наблюдения. 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

словесная инструкция, 

показ, объяснение, 

упражнение, игра, 

чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

фотографий, просмотр 

видеофильмов 

2. Ребенок и его дом 

3. Ребенок в семье 

4.Ребенок в детском 

саду 

5. Ребенок в мире 

людей 

Безопасное 

поведение в 

быту, социуме, 

природе 

1.Безопасность в доме. Специально- 

организованная 

предметно- 

практическая 

деятельность, 

индивидуально- 

совместная 

деятельность педагога 

с детьми, целевые 

прогулки, экскурсии, 

наблюдения. 

Разыгрывание ситуаций, 

рассматривание 

иллюстраций, 

видеофильмов, 

презентаций, игра, 

объяснение, наблюдение, 

целевые прогулки, 

чтение художественной 

литературы 

2. Безопасность на 

улице 

3. Безопасность в 

природе 

Труд 1.Формирование 

представлений о труде 

взрослых 

Специально- 

организованная 

предметно- 

практическая 

деятельность, 

индивидуальные 

трудовые поручения, 

наблюдения, 

экскурсии. 

Игры по бытовым 

ситуациям, чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

показ действий. 
2.Выполнение 

трудовых поручений 

3. Ручной труд 

 

Первый этап 

Сюжетно-ролевые игры 
Основные задачи этапа: 

- развивать интерес детей к сюжетно-ролевым играм, стремление играть вместе со 

взрослыми и сверстниками; 

- организовывать условия для игры: подбирать и изготавливать атрибуты, оформлять 

пространство для игры и т. п.; 

- расширять круг действий детей с куклой и другими образными игрушками; 

- поощрять желание детей самостоятельно играть в знакомые игры и провоцировать к 

проявлению инициативы; 

- развивать у детей умение использовать в игре предметы-заместители и воображаемые 

предметы; 
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- развивать у детей умение воссоздавать и игре логическую цепочку игровых действий: 

мытье кукол, их раздевание и одевание, сервировка стола кукольной посудой, уборка 

постели, застилка коляски и т. п.; 

- продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия вместе со 

взрослым, по подражанию действиям взрослого, по несложному словесному заданию; 

стимулировать и поощрять речевую активность в процессе игр; 

- формировать у детей потребность в общении, обогащать их опыт использовать речевые 

и неречевые средства общения; 

- закреплять представления детей о разных сторонах окружающей действительности, 

которые составляют содержание игр; 

- воспитывать у детей адекватное отношение к ролевым действиям, развивать понимание 

смысла действий того или иного персонажа в соответствии с ситуацией игры; 

- закреплять знакомые ролевые действия детей в соответствии с содержанием игры и 

умение использовать их в различных ситуациях, тематически близких освоенной игре; 

формировать у детей умение располагать атрибуты игры в пространстве комнаты, в 

игровом уголке, на плоскости стола и т. п.; 

- формировать у детей умение адекватно использовать простые игрушки в соответствии с 

функциональным назначением; 

- развивать у детей умение использовать в ходе игры натуральные предметы и их модели, 

предметы-заместители;  

- развивать у детей умение выполнять простейшие действия с воображаемыми объектами 

по подражанию действиям взрослого; 

- развивать у детей умение создавать вместе со взрослым или по подражанию различные 

постройки из крупного и мелкого строительного материала, которые затем можно 

использовать в процессе конструктивных и сюжетно-ролевых игр; 

- развивать у детей умение использовать в процессе сюжетно-ролевых игр продукты 

собственной конструктивной, трудовой и изобразительной деятельности; 

- развивать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в конструктивные 

игры со знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих игр (с помощью взрослого) 

простые игрушки, машинки, украшения; 

- совершенствовать у детей умение брать на себя роль, называть себя именем персонажа, и 

действовать в соответствии с нею (при помощи взрослого); 

- развивать у детей способность понимать намерения, мотивы поведения персонажа 

(овладевать техникой перевоплощения); 

- формировать у детей умение взаимодействовать с игровым персонажем, учитывая 

игровую программу партнера; 

- развивать у детей умение отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в 

различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно; 

- развивать у детей умение передавать характер персонажа, используя движения, 

изобразительные жесты и речь, при активной поддержке взрослого; 

- развивать у детей умение использовать приобретенные игровые умения в новой игре; 

развивать у детей умение изготавливать атрибуты для сюжетно-ролевых, 
театрализованных и подвижных игр (вместе со взрослыми, по подражанию действиям 

взрослого); 

- развивать у детей стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в имитационных, театрализованных и ролевых играх; 

- развивать у детей воображение, поддерживать и «разворачивать» детские «придумки». 

- развивать у детей способность выражать свое настроение, эмоции и потребности с 

помощью различных пантомимических, мимических и других средств. 

Театрализованные игры 

Основные задачи этапа: 
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– продолжать развивать у детей умение имитировать движения, голоса персонажей, 

«преображаться» в процессе театрализованных игр; 

– формировать у детей умение говорить от имени персонажа, отражая его подлинные 

намерения («Что задумал сделать?», «Что сказал?», «Что сделал?»); 

– формировать у детей умение выбирать вместе со взрослым сюжеты для 

театрализованных игр, распределять роли на основе сценария, который педагог 

разрабатывает вместе с детьми; 

– формировать у детей умение использовать предметы в новом значении, исходя из 

игровой ситуации; 

– формировать у детей в процессе режиссерской игры игровые действия с изображениями 

предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с реальными 

предметами, но отличающимися от них; 

– продолжать развивать у детей умение разнообразно использовать в театрализованных 

играх предметы, детали костюмов; 

– развивать у детей внимание к различным эмоциональным состояниям человека и умение 

его распознавать по внешним проявлениям (лицо, поза, движения); 

– знакомить детей со способами выражения своего настроение и потребностей с помощью 

различных пантомимических, мимических и других средств, формирования умение их 

применять в играх, стимулировать к их использованию в играх и реальных ситуациях; 

– поддерживать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в имитационных, театрализованных и сюжетных 

играх; 

– развивать у детей умение имитировать движения в соответствии с эмоциональным 

состоянием персонажа, входя в образы животных (домашних и диких), птиц (цыпленка, 

курицы, воробья), растений (цветка, дерева), насекомых (бабочки, паучка), солнца, 

механических объектов (поезда, машины, самолета); 

– развивать представления детей о различных ролях (кошки, собаки, курочки, медведя, 

лисы, зайца, ежа и др.), продолжать развивать у детей технику превращений (по-другому 

двигаться, говорить, менять выражение лица) для принятия роли и действовать в 

соответствии с ней до конца игры; 

– развивать у детей способность учитывать игровую программу партнера по игре; 

– формировать у детей умение самостоятельно (зрительно, тактильно, на слух) выбирать 

для игры-драматизации игрушку, соответствующую тексту художественного 

произведения (мяч, кубик, крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки, 

цыпленка и т. п.); 

– формировать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, ориентируясь 

на их размер (большой – маленький, высокий – низкий, длинный – короткий) и цвет 

(красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный); 

– продолжать развивать у детей умение выбирать предметы, природные (вода, листья) и 

бросовые материалы при подготовке для игры-драматизации по сюжетам художественных 

произведений; 

– развивать произвольные мимические движения детей, контролируя их выполнение 

перед зеркалом, способность изображать по просьбе взрослого эмоциональные состояния: 
радость, гнев, испуг, огорчение; 

– развивать навыки эмоционального общения детей друг с другом и со взрослыми, 

способность видеть действия партнеров по игре; 

– продолжать формировать у детей неречевые (мимику, пантомимику, жест) и речевые 

средства общения; 

– формировать средства межличностного взаимодействия детей в процессе 

специально созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать речевые и 

неречевые средства коммуникации; 
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– развивать умение пользоваться в жизни различными типами коммуникативных 

высказываний: отвечать на вопросы и задавать их, строить простые сообщения и 

побуждения; 

– продолжать развивать у детей диалогическую форму речи, поддерживать и 

стимулировать инициативные диалоги между ними, создавать коммуникативные 

ситуации, вовлекая детей во взаимодействие и диалог; 

– развивать ориентировку детей в пространстве и во времени (например, создание 

мизансцен, соответствующих различным временам года, частям суток); 

– развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать движения 

их рук в играх с куклами бибабо и при использовании пальчикового театра; 

– поддерживать интерес детей к активному участию в театрализованных играх; 

– обогащать и закреплять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, 

снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето – зима, весна – осень, день – ночь, 

утро –вечер); экологические представления (люди, растения и животные: строение, способ 

передвижения, питание, взаимодействие со средой – обладают способностью 

приспосабливаться к среде обитания, к суточным и сезонным изменениям в природе; 

отношение человека к растениям и животным). 

Безопасное поведение в быту и социуме 

Основные задачи этапа 

1) формирование у детей ориентировки в пространстве и действий с материалами, 

необходимыми для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в 

различных ситуациях: реальных (на основе предметной и предметно-игровой 

деятельности); отраженных в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной 

безопасности), в образных игрушках; условных, символических (в воображаемой игровой 

ситуации); 

– формирование у детей игровых и речевых образных действий, которые помогают понять 

элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в процессе 

сюжетных подвижных игр с использованием отдельных элементов комплектов «Азбука 

пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», 

«Азбука железной дороги» и др.; 

– обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия на невербальном и вербальном уровне: показ и называние картинок с 

изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, отражающих поведение 

детей и взрослых на улице (правильное и неправильное), обращение с огнеопасными 

предметами (правильное и неправильное) и т. д.; проигрывание ситуаций, в которых 

необходимы звукоподражания (элементарное модулирование и интонирование речевых и 

неречевых звуков, имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, 

сопровождающий зеленый свет светофора, и т. п.); произнесение отдельных реплик по 

ситуации сюжетных подвижных или игр с образными игрушками (отобразительные 

игры); 

– развитие слухового внимания: определение местонахождения источника звука (звуки 

движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете 

светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, восприятие 
звуков различной громкости (с использованием аудиокассет с записью «Звуки улицы»); 

– обогащение представлений детей о труде взрослых: шофер (водитель автомобиля) водит 

автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину скорой помощи); 

– развитие у детей потребности в общении и формирование элементарных 

коммуникативных умений, способности взаимодействовать с окружающими (со 

взрослыми и детьми); 

– формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных игровых 

действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный 

(желтый или зеленый) свет светофора; загорелся красный свет – надо стоять, держаться за 
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руку взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к включенной плите, 

срывать и брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть немытые продукты и т. п. 

Второй этап 

Сюжетно-ролевая игра 

Основные задачи этапа: 

обогащать и совершенствовать опыт игр детей с куклой и другими образными 

игрушками; 

продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия вместе с 
педагогом, по подражанию его действиям, по предложенному взрослым образцу, по 

простейшей словесной инструкции; 

стимулировать сопровождение игровых действий речью; 

стимулировать интерес детей к ролевым играм, вызывать реакцию радости от 
возможности поиграть в новую игру и желание играть в нее; 

формировать адекватное отношение детей к ролевым действиям, учить их понимать 

смысл действий того или иного персонажа в соответствии с игровой ситуацией; 

закреплять у детей умение выполнять освоенные ролевые действия в соответствии с 
содержанием игры и развивать способность переносить эти игровые действия в различные 

ситуации, тематически близкие игре; 

формировать у детей умение располагать игровые атрибуты в пространстве комнаты, в 

игровом уголке, на плоскости стола и т. п.; 

развивать у детей умение выполнять цепочку последовательных игровых действий 
(например, умывание кукол, их раздевание и одевание, сервировка стола кукольной 

посудой, уборка постели и застилка коляски и т. п.); 

закреплять у детей интерес и положительное отношение к знакомым играм и игрушкам; 

формировать у детей умение адекватно, в соответствии с функциональным назначением 
использовать простые игрушки в процессе выполнения игровых действий; 

стимулировать развитие у детей интереса и потребности в эмоциональном общении с 

педагогом, со сверстниками в процессе игры, используя как речевые, так и неречевые 

средства общения; 

развивать у детей умение находить соответствующие предметы и игрушки по 
характерному образу, звучанию и использовать их в игре; 

формировать у детей умение использовать в игре натуральные предметы и их модели, 

предметы-заместители; 

развивать у детей умение выполнять простейшие воображаемые действия по 
подражанию действиям взрослого, создавать простейшие воображаемые игровые 

ситуации, брать на себя роль и действовать в соответствии с нею (с помощью взрослого), 

эмоционально реагировать на нее; 

развивать у детей способность брать на себя роль и действовать в соответствии с нею 

(при помощи взрослого); 

формировать у детей умение выполнять простейшие трудовые действия, в опоре на 
представления, полученные в результате экскурсий, наблюдений и образец их выполнения 

предложенный взрослым; 

развивать у детей умение создавать различные постройки из крупного и мелкого 
строительного материала (совместно со взрослым или по подражанию) и использовать их 

в строительно-конструктивных и сюжетно-ролевых играх; 

закреплять у детей умение использовать в процессе ролевых и сюжетно-ролевых игр 

продукты своей конструктивной, трудовой и изобразительной деятельности, выполненные 

с помощью взрослого; 

формировать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в строительно- 
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конструктивные игры со знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих игр простые 

игрушки (с помощью взрослого); 

закреплять у детей умение действовать в процессе игры рядом, совместно, проявлять 
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

развивать у детей готовность отражать в играх приобретенный жизненный опыт, 

включаться в игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, сверстников или 

самостоятельно; 

развивать у детей умение общаться в процессе игры с помощью жестов, мимики, речи 
(особое внимание обращается на использование различных речевых конструкций в 

процессе игры); 

развивать у детей способность использовать игровую композицию в процессе 

социально- бытовых действий; 

приобщать детей к изготовлению атрибутов для сюжетно-ролевых, театрализованных и 
подвижных игр (вместе с взрослым, по подражанию действиям взрослого); 

формировать у детей умение сопровождать игровые действия речью (использовать 

наиболее часто употребляемые глаголы, отражающие действия с предметами и 

игрушками в соответствии с сюжетном игры). 

- продолжать развивать у детей способность выражать разные эмоциональные состояния 

адекватно сюжету и ролевому поведению с помощью различных пантомимических, 

мимических и вербальных средств. 

- развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, 

удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений с помощью 

разных невербальных и вербальных средств. 

Театрализованные игры 

Игры-драматизации предполагают полное или частичное костюмирование. Они 

проводятся на основе песенок и потешек. В играх-импровизациях игровые персонажи 

вводятся по ходу игры. В основе таких игр лежат стихотворения, кумулятивные, 

авторские сказки. 

Основные задачи этапа: 

познакомить с техникой игрового превращения; 

 развивать и закреплять интерес детей к участию в театрализованных играх; 

учить детей имитировать движения, голоса персонажей, «преображаться» в процессе 

театрализованных игр; 

развивать у детей умение использовать предметы в новом значении, исходя из игровой 
ситуации; 

развивать у детей умение действовать с изображениями предметов и предметами- 

заместителями, имеющими внешнее сходство с предметами-оригиналами, но 

отличающими от них; 

формировать у детей умение многообразно использовать в театрализованных играх 
предметы, детали костюмов; 

развивать у детей умение имитировать движения персонажей, создавать образы 

животных (домашних и диких), птиц (цыпленка, курицы, воробья), растений (цветка, 

дерева), насекомых (бабочки, паучка), солнца, других объектов (поезд, самолет и т.п.); 

развивать представления детей о специфике определенных ролей (кошка, собака, 

курочка, медведь, лиса, заяц, еж и т. п.) и об условности их исполнения; 

- продолжать формировать у детей умение принимать на себя роль и вести ее до конца, а 

также строить ролевое поведение; 

- формировать у детей умение говорить (вести диалог) от имени персонажа 

театрализованной игры; 

- развивать у детей умение выбирать (зрительно, тактильно, на слух) для игры-

драматизации игрушки, соответствующие тексту потешки, песенки, стихотворения, 
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сказки (мяч, кубик, крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки, 

цыпленка); 

- развивать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, ориентируясь на их 

размер (большой – маленький, высокий – низкий, длинный – короткий) и цвет (красный, 

желтый, синий, зеленый, белый, черный); 

- развивать у детей умение выбирать для игры предметы, природный (вода, листья) и 

бросовый материал; 

- продолжать развивать пантомимические навыки детей (удерживать позу, выполнять 

движения, характерные для персонажа, по образцу, предлагаемому взрослым или 

сверстниками); 

- совершенствовать движения рук (в играх с куклами-бибабо) и пальцев (в играх с 

персонажами пальчикового театра) детей; 

- совершенствовать умение детей распознавать эмоциональное состояние других людей 

(детей и взрослых), животных и оценивать его; 

-  развивать у детей умение распознавать эмоциональные состояния, изображенные на 

пиктограммах (радость, гнев, испуг, огорчение), передавать их; 

-  продолжать развивать у детей способность к превращениям: умение выражать чувства и 

настроения в соответствии с заданной сюжетом произведения (сказки, рассказа, 

стихотворения и т.п.) ситуацией; 

- развивать пространственно-временную ориентировку детей (создание мизансцен, 

соответствующих различным временам года и др.); 

- развивать у детей общую моторику в процессе выполнения имитационных движений, 

совершенствовать движения рук в играх с куклами-бибабо и с персонажами пальчикового 

театра. 

Безопасное поведение в быту и социуме 

Основные задачи этапа 

- формирование ориентировки в пространстве и действий с материалами, необходимыми 

для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в различных ситуациях: 

реальными (на основе предметной и предметно-игровой деятельности); отраженными в 

знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной безопасности), в образных игрушках; 

условными, символическими (в воображаемой игровой ситуации); 

– формирование у детей умения принимать игровой образ (роль): восприятия 

пространственного расположения собственного тела и ориентировки от себя в 

окружающем 

пространстве помещения (групповой комнаты, физкультурного и музыкального зала и т. 

п.), на игровой уличной площадке; наблюдение за тем, как педагог заменяет действия с 

натуральными предметами игровыми; 

– формирование у детей игровых и речевых образных действий, которые помогают понять 

элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в процессе 

сюжетных подвижных игр с использованием отдельных элементов комплектов «Азбука 

пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», 

«Азбука железной дороги» и др.; 

– обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на 
реальные действия на невербальном и вербальном уровне: показ и называние картинок с 

изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, отражающих поведение 

детей и взрослых на улице (правильное и неправильное), обращение с огнеопасными 

предметами (правильное и неправильное) и т. д.; разыгрывание ситуаций, в которых 

необходимы звукоподражания (элементарное модулирование и интонирование речевых и 

неречевых звуков, имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, 

сопровождающий зеленый свет светофора, и т. п.); 

– развитие у детей слухового внимания: определение местонахождения источника звука 

(звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете 
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светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, восприятие 

звуков различной громкости (с использованием аудиокассет с записью «Звуки улицы»); 

– формирование у детей представлений о труде взрослых: шофер (водитель автомобиля) 

водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину скорой помощи); 

– обогащение словаря детей за счет расширения понимания слов и словосочетаний (улица, 

дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, дорожные знаки, пешеходный 

переход, подземный переход, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная 

машина, трамвай, троллейбус, автобус, пожар, знаки информации: больница, детский 

сад и др.); 

– формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных игровых 

действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный 

(желтый, зеленый) свет светофора; загорелся красный свет – надо стоять, держаться за 

руку взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к включенной плите, 

срывать и брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть немытые продукты и т. п. 

Третий этап 

Сюжетно-ролевая игра 

Основные задачи этапа: 

совершенствовать и закреплять опыт сюжетно-ролевых игр с куклой и другими 
образными игрушками; 

продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия по образцу, 

словесной инструкции и собственному замыслу в сюжетно-ролевых играх; 

стимулировать развитие сопровождения игровых действий речью; 

стимулировать интерес детей к ролевым играм; 

закреплять адекватное отношение детей к ролевым действиям, понимание смысла 
действий 

того или иного персонажа в соответствии с игровой ситуацией; 

закреплять у детей умения выполнять освоенные ролевые действия в соответствии с 

содержанием игры и развивать способность переносить эти игровые действия в различные 

ситуации, тематически близкие игре; 

закреплять у детей умение располагать игровые атрибуты в пространстве комнаты, в 
игровом уголке, на плоскости стола и т. п. для проведения игры; 

закреплять умение выполнять вариативные цепочки последовательных игровых 

действий 

(например, умывание кукол, их раздевание и одевание, сервировка стола кукольной 

посудой, путешествие на корабле, экскурсия в зоопарк и т. п.); 

закреплять у детей интерес и положительное отношение к знакомым и новым играм и 
игрушкам; 

закреплять у детей умение адекватно, в соответствии с функциональным назначением 

использовать простые игрушки в процессе выполнения игровых действий; 

закреплять у детей интерес и потребность в эмоциональном общении с педагогом, со 
сверстниками в процессе игры, используя как речевые, так и неречевые средства общения; 

закреплять у детей умение находить соответствующие предметы и игрушки по 

характерному образу, звучанию и использовать их в игре; 

закреплять у детей умение использовать в игре натуральные предметы и их модели, 
предметы-заместители; 

закреплять у детей умение выполнять простейшие воображаемые действия по образцу, 

предложенному взрослым, по словесной инструкции, создавать по собственному замыслу 

простейшие воображаемые игровые ситуации, брать на себя роль и действовать в 

соответствии с нею, эмоционально реагировать на нее; 

- закреплять у детей способность брать на себя роль и действовать в соответствии с нею 

до конца игры; 
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-  совершенствовать у детей умение отражать в игре простые трудовые действия в опоре 

на представления, полученные в результате экскурсий, наблюдений и образец их 

выполнения предложенный взрослым; 

- закреплять у детей умение создавать различные постройки из крупного и мелкого 

строительного материала (совместно со взрослым или по подражанию) и использовать их 

в строительно-конструктивных и сюжетно-ролевых играх; 

-  закреплять у детей умение использовать в процессе ролевых и сюжетно-ролевых игр 

продукты своей конструктивной, трудовой и изобразительной деятельности, выполненные 

с помощью взрослого; 

-  формировать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в строительно- 

конструктивные игры со знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих игр простые 

игрушки (самостоятельно и с помощью взрослого); 

-  закреплять у детей умение действовать сообща в процессе игры, проявлять отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- развивать у детей готовность отражать в играх приобретенный жизненный опыт, 

включаться в игры и игровые ситуации самостоятельно, по просьбе взрослого или 

сверстников; 

- совершенствовать у детей умение общаться в процессе игры с помощью жестов, мимики, 

речи (особое внимание обращается на использование различных простых и более 

сложных (с учетом особенностей развития речи) речевых конструкций в процессе игры); 

- развивать у детей способность использовать игровую композицию в процессе 

социально-бытовых действий; 

- обогащать опыт детей в изготовлении атрибутов для сюжетно-ролевых, 

театрализованных и подвижных игр (вместе с взрослым, по подражанию действиям 

взрослого); 

- формировать у детей умение сопровождать игровые действия речью (использовать 

наиболее часто употребляемые глаголы, отражающие действия с предметами и 

игрушками в соответствии с сюжетном игры). 

- продолжать развивать у детей умение выражать разные эмоциональные состояния 

адекватно сюжету и ролевому поведению с помощью различных пантомимических, 

мимических и вербальных средств. 

- развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, 

удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений с помощью 

разных невербальных и вербальных средств. 

Театрализованные игры 

Режиссерские игры организуются с использованием настольного объемного и 

плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, ковролинографе или магнитной 

доске, пальчикового театра, театра кукол-бибабо, театра на рукавичках и т. п. 

Игры-драматизации предполагают полное или частичное костюмирование. Они 

проводятся на основе песенок и потешек. В играх-импровизациях игровые персонажи 

вводятся по ходу игры. В основе таких игр лежат стихотворения, кумулятивные, 

авторские сказки. 

Основные задачи этапа: 
- продолжать развивать и закреплять интерес детей к участию в театрализованных играх; 

- продолжать формировать у детей умение распределять роли на основе сценария, 

который педагог разрабатывает вместе с детьми; 

- закреплять умение детей имитировать движения, голоса персонажей, «преображаться» в 

процессе театрализованных игр; 

- совершенствовать у детей умение использовать предметы в новом назначении, исходя из 

игровой ситуации; 
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развивать у детей умение действовать с изображениями предметов и предметами- 
заместителями, имеющими внешнее сходство с предметами-оригиналами, но 

отличающими от них и с не имеющими такого сходства; 

игровой ситуации; 

развивать у детей умение действовать с изображениями предметов и предметами- 

заместителями, имеющими внешнее сходство с предметами-оригиналами, но 

отличающими от них и с не имеющими такого сходства; 

закреплять у детей умение многообразно использовать в театрализованных играх 
предметы, детали костюмов; 

совершенствовать умение имитировать движения персонажей, создавать образы 

животных (домашних и диких), птиц, растений, насекомых, солнца, других объектов 

(поезд, самолет и т.п.); 

совершенствовать представления детей о специфике определенных ролей (кошка, 
собака, курочка, медведь, лиса, заяц, еж и т.п.) и об условности их исполнения; 

продолжать формировать у детей умение принимать на себя роль и вести ее до конца, а 

также строить ролевое поведение; 

закреплять у детей умение вести диалог от имени персонажа театрализованной игры; 

развивать у детей умение выбирать (зрительно, тактильно, на слух) для игры-

драматизации игрушки, соответствующие тексту произведения (стихотворения, сказки, 

рассказа), например: 

крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки или цыпленка, шляпку для 

клубнички или грибка и т.п.; 

развивать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, ориентируясь на 
их назначение, размер (большой – маленький, высокий – низкий, длинный – короткий, 

широкий - узкий, толстый – тонкий и др.), цвет (красный, желтый, синий, зеленый, белый, 

черный); 

развивать у детей умение выбирать для игры предметы, природный (вода, листья) и 

бросовый материал; 

закреплять и совершенствовать пантомимические навыки детей (удерживать позу, 
выполнять движения, характерные для персонажа, по образцу, предлагаемому взрослым 

или сверстниками); 

продолжать совершенствовать движения рук (в играх с куклами-бибабо) и пальцев (в 

играх с персонажами пальчикового театра) детей; 

продолжать совершенствовать умение детей распознавать эмоциональное состояние 
других людей (детей и взрослых), животных и оценивать его; 

продолжать развивать у детей умение распознавать эмоциональные состояния, 

изображенные на пиктограммах (радость, гнев, испуг, огорчение), передавать их; 

закреплять и совершенствовать способность к превращениям: умение выражать чувства 
и настроения в соответствии с заданной сюжетом произведения (сказки, рассказа, 

стихотворения и т.п.) ситуацией; 

развивать пространственно-временную ориентировку детей (создание мизансцен, 

соответствующих различным временам года и др.); 

развивать у детей общую моторику в процессе выполнения имитационных движений, 
совершенствовать движения рук в играх с куклами-бибабо и с персонажами пальчикового 

театра настроения в соответствии с заданной сюжетом произведения (сказки, рассказа, 

стихотворения и т.п.) ситуацией; 

развивать пространственно-временную ориентировку детей (создание мизансцен, 

соответствующих различным временам года и др.); 

развивать у детей общую моторику в процессе выполнения имитационных движений, 
совершенствовать движения рук в играх с куклами-бибабо и с персонажами пальчикового 

театра. 
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Безопасное поведение в быту и социуме 

Основные задачи этапа 

1) формирование ориентировки в пространстве и действий с предметами и материалами, 

необходимыми для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в 

различных ситуациях: реальными (на основе предметной и предметно-игровой 

деятельности); отраженными в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной 

безопасности), в образных игрушках; условными, символическими (в воображаемой 

игровой ситуации); 

– закрепление у детей умения принимать игровой образ (роль): восприятия 

пространственного расположения собственного тела и ориентировки от себя в 

окружающем пространстве помещения (групповой комнаты, физкультурного и 

музыкального зала и т. п.), на игровой уличной площадке; наблюдение за тем, как педагог 

заменяет действия с натуральными предметами игровыми; 

– закрепление у детей игровых и речевых образных действий, которые помогают понять 

элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в процессе 

сюжетных и подвижных игр с использованием отдельных элементов комплектов «Азбука 

пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», 

«Азбука железной дороги» и др.; 

– формирование у детей элементарных операций внутреннего программирования с опорой 

на реальные действия на невербальном и вербальном уровне: показ и называние картинок 

с изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, отражающих поведение 

детей и взрослых на улице (правильное и неправильное), обращение с огнеопасными 

предметами (правильное и неправильное) и т. д.; проигрывание ситуаций, в которых 

необходимы звукоподражания (модулирование и интонирование речевых и неречевых 

звуков, имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий 

зеленый свет светофора, и т. п.); 

– развитие у детей слухового внимания: определение местонахождения источника звука 

(звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете 

светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, восприятие 

звуков различной громкости (с использованием аудиокассет с записью «Звуки улицы»); 

– формирование у детей представлений о труде взрослых: шофер (водитель автомобиля) 

водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину скорой помощи); 

– обогащение словаря детей за счет расширения адекватного понимания и использования 

в собственной речи слов и словосочетаний (улица, дорога, пешеход, сигнал автомобиля, 

сигнал светофора, дорожные знаки, пешеходный переход, подземный переход, легковой 

автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, трамвай, троллейбус, автобус, 

пожар, знаки информации: больница, детский сад и др.); 

– формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных игровых 

действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный 

(желтый, зеленый) свет светофора; загорелся красный свет – надо стоять, держаться за 

руку взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к включенной плите, 

срывать и брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть немытые продукты и т. п. 

Труд 

Основные задачи этапа: 

-  продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по отношению друг 

к другу, готовность оказать помощь друг другу, взрослым, видеть тех, кто в ней 

нуждается; 

- закреплять умение выполнять хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с 

заранее намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого; 

- совершенствовать трудовые действия детей в сфере самообслуживания, ручного труда, 

хозяйственно-бытового труда, труда в природе; 

- продолжать совершенствовать у детей умение раздеваться и одеваться самостоятельно, с 
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незначительной помощью взрослого и друг другу; 

- закреплять у детей умение аккуратно складывать вещи в шкафчики, соблюдать в нем 

порядок, учить их прибираться в шкафчике; 

- развивать умение детей применять разнообразные предметы-орудия, необходимые для 

выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении и на прогулке; 

- продолжать формировать у детей умение убирать игровые уголки, вместе со взрослым 

планируя свои действия (протирать пыль, расставлять игрушки на полках, мыть игрушки 

и т. п.); 

совершенствовать у детей умение накрывать на стол по предварительному плану-
инструкции (вместе со взрослым); 

продолжать приучать детей готовить место для занятий с природными материалами, 

бумагой и т. п.; 

пробуждать у детей желание и формировать умение оказывать помощь взрослому в 
приготовлении пищи (салатов, винегретов, бутербродов, печения и др.); 

воспитывать у детей желание трудиться на участке детского сада, поддерживать 

порядок на игровой площадке (вместе со взрослыми убирать опавшие листья, сгребать 

снег, посыпать дорожки песком, подметать мусор, вскапывать грядки и клумбы и т. п.); 

воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда 
(предметам быта, одежде, игрушкам); 

стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, природных, 

бросовых материалов, ткани и ниток; 

совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, природными 
материалами, умение ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок; 

формировать у детей умение пользоваться ножницами (индивидуально); 

формировать у детей умение планировать вместе со взрослым свою работу по этапам, 
подбирать необходимые орудия и материалы для труда; 

развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в процессе 

изготовления различных поделок, хозяйственно-бытового труда; 

совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей, согласованность 
движений обеих рук. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучения детей с ЗПР 

решаются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь между 

психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной 

деятельности (занятие физкультурой, утренняя зарядка, закаливающие процедуры после 

дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные 

развлечения, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о 

здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» обучения по следующим разделам: 

1. Физическое развитие 

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене 
Разделы Содержание разделов Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

Методы и приемы 

реализации 

содержания 

Физическое воспитание 1.Ориентировка в 

пространстве 

Занятие* физической 

культурой, зарядка, 

гимнастика, прогулка, 

физкультурные 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 
2.Построения и 

перестроения 
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3.Основные движения 

(бег, ходьба, прыжки, 

катание, бросание, ловля 

мяча, ползание, лазание) 

упражнения, и досуги 

спортивные 

праздники 

словесная инструкция, 

объяснение, упражнение, 

игра 

4. Подвижные игры 

Представления о 

здоровом образе жизни и 

гигиене 

1.Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Игры с бытовыми 

предметами, 

отобразительные 

игры, сюжетно- 

дидактические игры, 

соблюдение 

режимных моментов, 

создание 

педагогических 

ситуаций. 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, упражнение, 

игра, наблюдение, 

чтение 

художественных 

произведений, рассказ, 

беседа, моделирование 

2. Формирование 

навыков 

самообслуживания 

 

 

Первый этап 

Физическое развитие 

Основные задачи этапа 

- стимулировать и поддерживать развитие двигательной активности детей; 

- закреплять представления об основных частях тела; 

- обогащать кинестетический опыт ребенка, совершенствовать кинестетическое 

восприятие; 

- развивать двигательную память; 

- формировать произвольные движения головой, руками, туловищем, ногами по образцу и 

словесной инструкции; 

- учить менять темп движения (ползать, ходить, бегать) вместе со взрослым, а также по 

слову-сигналу; 

- развивать умение воспринимать-воспроизводить позу по плоскостному образцу (самому, 

с помощью модели человеческой фигуры и режиссерской куклы); 

- формировать умение ходить, бегать, удерживая предметы в одной и обеих руках; 

- развивать точность и ловкость движений рук в играх с мячом; 

- воспроизводить по подражанию различные движения кистями и пальцами рук, 

прослеживая их взором; 

- продолжать формировать умения имитировать движения животных, птиц, растений, 

двигателей и т.п. в пластике: животных (кошка, собака, заяц и т.п.), птиц (цыпленок, 

курица, воробей и т.п.) растений (цветок, дерево), насекомых (бабочка), солнца, 

двигателей (поезд, машина и т.п.) и т.п.; 

- формировать умение подпрыгивать на двух ногах на месте с помощью взрослого; 

- формировать пространственные представления и ориентировки; 

- развивать чувство равновесия; 

- развивать чувство ритма; 

- развивать координацию движений обеих рук, рук и ног со зрительным прослеживанием; 

- развивать произвольные движения кистей и пальцев рук; 

- формировать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе совместных игр и 

упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать помощь друг другу; 

- развивать коммуникативные умения; 

- учить соблюдению правил в подвижных играх и игровых упражнениях; 

- развивать слуховое внимание; 

- обогащать словарь детей за счет названий частей тела, движений, слов, обозначающих 

пространственные характеристики объектов и др. 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 
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Основные задачи этапа: 

- поддерживать и поощрять стремление детей к проявлениям самостоятельности при 

выполнении гигиенических процедур; 

- знакомить детей с предметами бытового назначения (одежда, посуда, гигиенические 

средства и др.), которые необходимы для гигиены и сохранения здоровья; 

- обогащать опыт выполнения детьми безопасных движений, важных для сохранения 

здоровья (осторожно брать предметы со стола, проходить между стоящими предметами и 

т. п.); 

- продолжать формировать представления о воде как важном средстве поддержания 

чистоты тела и жилища; 

- обогащать опыт выполнения детьми разнообразных бытовых и орудийных действий 

(совместно со взрослым, по образцу и самостоятельно) с предметами домашнего обихода, 

личной гигиены, с предметами бытового назначения; 

- воспитывать у детей опрятность, культуру еды (культурно-гигиенические навыки); 

- формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку; 

- развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительно- 

двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, приема пищи; 

- воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия, знакомя их с нормами гигиены и здорового образа жизни на основе 

игрового сюжета; 

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь при 

выполнении гигиенических процедур, умение благодарить друг друга за помощь; 

- формировать у детей потребность в общении, учить их использовать речевые и 

неречевые средства общения в ситуации взаимодействия в играх на темы сохранения 

здоровья и здорового образа жизни (плохо – хорошо, полезно – вредно для здоровья), 

безопасности жизнедеятельности; 

- создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, 

развития позвоночника и восстановления правильного положения тела ребенка, исходя из 

его индивидуально- типологических особенностей; 

- проводить с детьми игровые закаливающие процедуры, упражнения, направленные на 

улучшение венозного оттока и работы сердца, тактильной чувствительности тела, 

повышение силы и  

тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса 

мышц и т. п.; 

- развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание, стимулирующее 

функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

- поддерживать положительный эмоциональный настрой у детей. 

Второй этап 

Физическое развитие 

Основные задачи этапа: 

- продолжать поощрять и поддерживать двигательную активность детей; 

- формировать произвольные движения головы, туловища, рук, ног, лица; 

- учить воспроизводить по подражанию взрослому и графическому образцу различные 
движения кистями и пальцами рук; 

-учить выполнять движения по рисунку, содержащему символические изображения 

направления движения (стрелки-векторы); 

- развивать чувство ритма: передавать в движении ритм чередования (1/2, 3/4, 4/4); 

- формировать умение ходить, ползать, бегать в заданном темпе, замедлять и ускорять 

движение по словесной команде и под музыку; 

- развивать координацию движений рук и ног; 

- совершенствовать зрительный контроль за движениями (перед зеркалом); 

- развивать координацию движений частей тела; (рук и ног, рук, ног, рук и головы и т.п.) 



 

46 

 

- закреплять умение выполнять серию движений под музыку; 

- развивать двигательную память: выполнять движения после короткой (5-10 сек.) и 

длительной (1 час, день, неделя) отсрочки во времени; 

- закреплять умение сопровождать ритмические движения проговариванием коротких 

стихов, потешек; 

- совершенствовать выразительные движения (уметь выражать в движении радость, 

удивление, огорчение, порицание, поощрение), умение выполнять их под музыку 

(подражать движениям лягушки, цапли, страуса, бабочки, совы, собачки и т.д.); 

- развивать восприятие и воспроизведение движений по рисунку (с использованием 

режиссерской куклы или модели человеческой фигуры); 

- развивать простые пантомимические движения; 

- закреплять пространственные представления и ориентировки; 

- совершенствовать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе совместных 

игр и упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать помощь друг другу; 

- развивать коммуникативные умения; 

- учить соблюдению правил в подвижных играх и игровых упражнениях; 

- развивать речевую активность, закрепляя названия действий, движений, 

пространственных отношений и характеристик объектов и т.п.). 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

Основные задачи этапа 

- осторожно брать предметы со стола, безопасно передвигаться между предметами и др.); 

- развивать у детей умение узнавать и называть предметы бытового назначения (одежду, 

посуду, гигиенические средства и др.), которыми они постоянно пользуются или которые 

могут наблюдать; использовать при этом вербальные и невербальные средства 

коммуникации (пиктографические коды, словесное и жестовое обозначение); 

- формировать представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела и 

жилища; 

- обогащать опыт действий с предметами домашнего обихода, личной гигиены, выполнять 

орудийные действия с предметами бытового назначения (вместе со взрослым, по образцу 

и самостоятельно); 

- воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами гигиены, 

одеждой, обувью и т. п.; 

- воспитывать опрятность, прививать культуру еды (культурно-гигиенические навыки); 

- формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку; 

- развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительно- 

двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, приема пищи; 

- воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия, знакомить их с нормами гигиены и здорового образа жизни на основе 

игрового сюжета; 

- в совместных играх с образными игрушками учить детей реальным бытовым действиям, 

используя неречевые и речевые средства общения в процессе игровых действий; 

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь при 

выполнении действий по самообслуживанию; 
- формировать у детей потребность в общении, развивать умение их использовать речевые 

и неречевые средства в ситуации взаимодействия в играх на темы сохранения здоровья и 

здорового образа жизни (плохо – хорошо, полезно – вредно для здоровья), безопасности 

жизнедеятельности. 

- осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

- проводить в игровой форме закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухой бассейн и др.), 

упражнения, направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, тактильной 

чувствительности тела, повышение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и 
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сухожилий, расслабление-напряжение мышц и т. п.; 

- развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание, стимулирующее 

функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

- снижать повышенное психическое возбуждение детей, поддерживать их положительный 

эмоциональный настрой. 

- развивать у детей способность осуществлять контроль над действиями и поведением 

(выполнять действия с безопасными бытовыми предметами, безопасно передвигаться в 

пространстве вместе с другими детьми, проявлять предусмотрительность осторожность в 

разных бытовых ситуациях в детском саду и дома и др.); 

- закреплять представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела и 

жилища; 

- закреплять навыки действий с предметами домашнего обихода, личной гигиены, 

выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения (вместе со взрослым, 

по образцу и самостоятельно); 

- воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами гигиены, 

одеждой, обувью и т. п.; 

- воспитывать опрятность, закреплять навыки культуры еды; 

- формировать положительное отношение к собственному опрятному виду, умение 

замечать и устранять неопрятность у себя и сверстника; 

- развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительно- 

двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, приема пищи; 

- закреплять у детей умение соблюдать в играх правила нормативного и безопасного 

поведения и взаимодействия, продолжать знакомить их с нормами гигиены и здорового 

образа жизни на основе игровых сюжетов; 

- осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

- продолжать воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь 

при выполнении действий по самообслуживанию; 

- формировать у детей потребность во взаимодействии со сверстником и взрослым, 

закреплять умение использовать вербальные и невербальные средства в играх на темы 

сохранения здоровья и здорового образа жизни (плохо – хорошо, полезно – вредно для 

здоровья), безопасности жизнедеятельности. 

- осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

- продолжать проводить в игровой форме закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухой бассейн и др.), 

упражнения, направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, тактильной 

чувствительности тела, повышение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и 

сухожилий, расслабление-напряжение мышц и т. п.; 

- продолжать развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание, 

стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

- развивать у детей умение замечать у себя и других психическое напряжение, знакомить 

со способами релаксации. 

Третий этап 

Физическое развитие 

- продолжать развивать целенаправленную двигательную активность детей, способы ее 

удовлетворения; - формировать умение выполнять по образцу предложенному взрослым и 

графическому образцу различные движения кистями и пальцами рук; 

- развивать умение выполнять движения, (передвижения) в опоре на графические 

изображения (рисунок, схему, символ); 

- развивать чувство ритма: передавать в движении ритм чередования (1/2, 3/4, 4/4); 

- совершенствовать ходьбу, ползание, бег (передвигаться в заданном темпе: быстром, 

среднем, медленном, и направлении; с изменением темпа и направления движения по 

сигналу; с использованием разных способов; с перестроениями; парами и т.п.); 
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- совершенствовать умение ловить разные предметы (мячи разной величины, обручи, 

мешочки и др.) и метать (в длину, в цель, в корзину и др.), принимая правильное исходное 

положение; 

- закреплять умение выполнять движения (серии движений) с речевым и музыкальным 

сопровождением, формировать зрительно-двигательно-слуховую интеграцию; 

- развивать двигательную память: выполнять движения после короткой (5-10 сек.) и 

длительной (1 час, день, неделя) отсрочки во времени; 

- формировать у детей умение осуществлять контроль динамического и статического 

равновесия; 

- совершенствовать выразительность образных движений в имитационных и подвижных 

играх; 

- закреплять пространственные представления и ориентировки, развивать 

пространственную организацию движений; 

- формировать элементарные навыки построения (в ряд, в колонну по одному и в парах) и 

перестроения; 

- совершенствовать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе совместных 

игр и упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать помощь друг другу; 

- развивать способность взаимодействовать со сверстниками в подвижных играх, 

коммуникативные умения и речевую активность; 

- развивать умение соблюдать правила в подвижных играх и игровых упражнениях; 

- формировать умение лазать по гимнастической стенке, перелезать с пролета на пролет, 

соблюдать ритмичность при подъеме и спуске, используя приставной или попеременный 

шаг; 

- развивать умение сохранять правильную осанку; 

- совершенствовать технику выполнения прыжков: энергично отталкиваться, мягко и 

уверенно, приземляться, произвольно регулировать высоту и длину прыжка; 

- развивать способность к произвольному мышечному напряжению и расслаблению. 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

Основные задачи этапа 

- развивать у детей способность осуществлять контроль над действиями и поведением 

(выполнять действия с безопасными бытовыми предметами, безопасно передвигаться в 

пространстве вместе с другими детьми, проявлять предусмотрительность осторожность в 

разных бытовых ситуациях в детском саду и дома и др.); 

- закреплять представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела и 

жилища; 

- закреплять навыки действий с предметами домашнего обихода, личной гигиены, 

выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения (вместе со взрослым, 

по образцу и самостоятельно); 

- воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами гигиены, 

одеждой, обувью и т. п.; 

- воспитывать опрятность, закреплять навыки культуры еды; 

- формировать положительное отношение к собственному опрятному виду, умение 

замечать и устранять неопрятность у себя и сверстника; 
- развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительно- 

двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, приема пищи; 

- закреплять у детей умение соблюдать в играх правила нормативного и безопасного 

поведения и взаимодействия, продолжать знакомить их с нормами гигиены и здорового 

образа жизни на основе игровых сюжетов; 

- осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

- продолжать воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь 

при выполнении действий по самообслуживанию; 
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- формировать у детей потребность во взаимодействии со сверстником и взрослым, 

закреплять умение использовать вербальные и невербальные средства в играх на темы 

сохранения здоровья и здорового образа жизни (плохо – хорошо, полезно – вредно для 

здоровья), безопасности жизнедеятельности. 

- осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

- продолжать проводить в игровой форме закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухой бассейн и др.), 

упражнения, направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, тактильной 

чувствительности тела, повышение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и 

сухожилий, расслабление-напряжение мышц и т. п.; 

- продолжать развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание, 

стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

- развивать у детей умение замечать у себя и других психическое напряжение, знакомить 

со способами релаксации. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с задержкой психического развития. 

Основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них 

формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной 

на ознакомление детей с ОВЗ с окружающей действительностью, они начинают понимать 

названия предметов, действий, признаков, с которыми встречаются в повседневной 

жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах и 

игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, 

игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются 

символические средства, рисование, театрализованные игры. В это время важную роль 

играет работа по ознакомлению детей с литературными произведениями. В работу по 

развитию речи детей с задержкой психического развития старшего дошкольного возраста 

включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

Эту работу педагоги проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

детей. 

Разделы Содержание разделов Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

Методы и 

приемы 

реализации 

содержания 

Логопедическая 

работа 

1.Формирование общей , 

ручной и 

артикуляционной 

моторики 

Специально- 

организованная 

образовательная 

деятельность, 

индивидуально- 

совместная 

деятельность 

педагога с детьми, 

Рассказ, показ 

действий, 

рассматривание 

иллюстраций, 

объяснение, 

чтение 

художественно 

й литературы, 

2.Формирование 

слухомоторного и 

слухозрительного 

восприятия 
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3.Формирование 

предметного, 

предикактивного и 

адъекативного словаря 

импрессивной речи 

индивидуальная 

работа с детьми, игра, 

совместное 

выполнение 

театрализованных 

действий, экскурсии, 

целевые прогулки 

игра, 

разучивание 

стихотворений, 

игры-этюды, 

создание 

бытовых и 

игровых 

ситуаций., 

просмотр 

видеофильмов, 

беседы. 

4. Формирование 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения и 

словообразования 

5. Формирование 

синтаксической 

структуры 

предложения 

6. Коррекция нарушений 

фонетической стороны 

речи. 

7.Коррекция нарушений 

артикуляторного 

аппарата, 

дыхательной и 

голосовой 

функций 

Развитие речи 1.Формирование связной 

речи 

  

2.Ознакомление с 

художественной 

литературой 

3. Ознакомление с 

предметами 

искусства) картины, 

иллюстрации, детские 

книги и т.п.) 

 

Первый этап 

Основные задачи этапа: 

создавать условия для активизации речевой активности детей, развития 

коммуникативной функции речи детей на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и т. д., 

поддерживать стремление детей к общению со взрослыми и со сверстниками; 

развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них потребность в 
общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе представлений о 

собственных возможностях и умениях («У меня глаза – я умею смотреть», «Это мои руки 

– я умею…» и т. д.), значимых для взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 

воспитывая отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно-

объектные отношения; 

формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 
побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний), 

развивать фразовую речь детей; 

расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с 

содержанием их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта; 

формировать у детей умение с помощью взрослого составлять простейший словесный 
отчет о выполненных действиях (начальный этап развития словесной регуляции 

действий); 

создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного на 

занятиях по развитию речи, в театрализованных играх и в повседневной жизни; 
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обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния человека, учить их 
подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него) и его действиям 

(жалеет – обнимает, гладит по голове; радуется – хлопает в ладоши и т. п.); 

стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к окружающему миру 

(миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям природы), стимулировать их 

желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире; 

закреплять и уточнять представления детей о родственных отношениях в семье, о 
способах коммуникации с близкими людьми; 

расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, 

связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом; 

развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги 
между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в 

разговор; 

развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью 

различных пантомимических, мимических и других средств, поддерживая стремление 

детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удивление в 

имитационных играх; 

развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать движения 
их рук в играх с театром на рукавичках, со специально разработанными куклами бибабо 

(для всей ладони, без отверстия для пальцев) и персонажами пальчикового театра; 

учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и называние картинок, 

изображающих игровые ситуации; разыгрывание ситуаций, в которых необходимо 

использовать звукоподражание, элементарное интонирование речевых и неречевых 

звуков, произнесение отдельных реплик в играх с образными игрушками. 

развивать готовность детей к элементарному планированию и выполнению каких-либо 
действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что 

будем делать потом?»). 

Второй этап 

Основные задачи этапа: 

создавать условия для стимулирования речевой активности детей, развивая 

коммуникативную функцию речи детей на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и т. д., 

поддерживать стремление детей к общению со взрослыми и со сверстниками; 

развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них потребность в 
общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе представлений о 

собственных возможностях и умениях («У меня глаза – я умею смотреть», «Это мои руки 

– я умею…» и т. д.), значимых для взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 

воспитывая отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно-

объектные отношения; 

формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 
побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний), 

развивать фразовую речь детей; 

расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с 

содержанием их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта; 

формировать у детей умение с помощью взрослого составлять простейший словесный 
отчет о выполненных действиях (начальный этап развития словесной регуляции 

действий); 

создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного на 

занятиях по развитию речи, в театрализованных играх и в повседневной жизни; 
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обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния человека, учить их 
подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него) и его действиям 

(жалеет – обнимает, гладит по голове; радуется – хлопает в ладоши и т. п.); 

формировать у детей потребность и умение выражать свое настроение и потребности с 

помощью доступных пантомимических, мимических и других средств; 

стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к окружающему миру 
(миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям природы), стимулировать их 

желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире; 

закреплять представления детей о родственных отношениях в семье, о способах 

коммуникации с близкими людьми; 

формировать у детей умение задавать вопросы и отвечать на них, формулировать 
простейшие сообщения и побуждения, то есть пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний; 

расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, 

связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом; 

развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги 
между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в 

разговор; 

развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью 

различных пантомимических, мимических и других средств, поддерживая стремление 

детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удивление в 

имитационных играх; 

развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать движения 
их рук в играх с театром на рукавичках, со специально разработанными куклами бибабо 

(для всей ладони, без отверстия для пальцев) и персонажами пальчикового театра; 

учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и называние картинок, 

изображающих игровые ситуации; разыгрывание ситуаций, в которых необходимо 

использовать звукоподражание, элементарное интонирование речевых и неречевых 

звуков, произнесение отдельных реплик в играх с образными игрушками; 

обучать детей элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с 
помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать 

потом?»). 

Третий этап 

Основные задачи этапа: 

создавать условия для стимулирования речевой активности детей, развивая 

коммуникативную функцию речи детей на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и т. д., 

поддерживать стремление детей к общению со взрослыми и со сверстниками; 

продолжать развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них 
потребность в общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе 

представлений о собственных возможностях и умениях («У меня глаза – я умею 

смотреть», «Это мои руки – я умею…» и т. д.), значимых для взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

продолжать обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания 

ситуаций общения, воспитывая отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, 

развивать субъектно- объектные отношения; 

продолжать формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие 
сообщения и побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний), развивать фразовую речь детей; 

расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с 

содержанием их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта; 
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формировать у детей умение с помощью взрослого составлять словесный отчет о 
выполненных действиях (начальный этап развития словесной регуляции действий); 

создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного на 

занятиях по развитию речи, в театрализованных играх и в повседневной жизни; 

продолжать обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния 
человека, учить их подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него) и 

его действиям (жалеет– обнимает, гладит по голове; радуется – хлопает в ладоши и т. п.); 

продолжать формировать у детей потребность и умение выражать свое настроение и 

потребности с помощью доступных пантомимических, мимических и других средств; 

продолжать стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к 
окружающему миру (миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям природы), 

стимулировать их желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем 

мире; 

закреплять представления детей о родственных отношениях в семье, о способах 

коммуникации с близкими людьми; 

продолжать формировать у детей умение задавать вопросы и отвечать на них, 
формулировать простейшие сообщения и побуждения, то есть пользоваться различными 

типами коммуникативных высказываний; 

продолжать расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас 

детей, связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом; 

продолжать развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные 
диалоги между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая 

детей в разговор; 

развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью 

различных пантомимических, мимических и других средств, поддерживая стремление 

детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удивление в 

имитационных играх; 

развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать движения 
их рук в играх с театром на рукавичках, со специально разработанными куклами бибабо 

(для всей ладони, без отверстия для пальцев) и персонажами пальчикового театра; 

учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и называние картинок, 

изображающих игровые ситуации; разыгрывание ситуаций, в которых необходимо 

использовать звукоподражание, элементарное интонирование речевых и неречевых 

звуков, произнесение отдельных реплик в играх с образными игрушками; 

формировать способность к элементарному планированию и выполнению действий с 
помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать 

потом?»). 

Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» ориентирует взрослых 

участников образовательного процесса на понимание того, что способность к музыкально- 

эстетической деятельности, являясь универсальной способностью индивида как 

представителя человеческого рода, на элементарном уровне не требует 

целенаправленного развития. Человек — продукт культурного развития, и 

общечеловеческие характеристики любой культурной, «человеческой» среды стихийно 

стимулируют его эстетическое становление. Поэтому для формирования эстетического 

мировосприятия детей с задержкой психического развития очень важно создать 

соответствующую их возрасту, особенностям развития моторики и речи среду для занятий 

детским изобразительным творчеством. При этом следует учитывать, что помимо 

общечеловеческих характеристик, каждая культура обладает специфическими 

характеристиками, которые могут стимулировать эстетическое развитие детей вообще и 
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развитие их музыкального творчества и изобразительной деятельности в частности. В 

этой среде максимально полно и разнообразно (с учетом национально-регионального 

компонента) должны быть представлены произведения декоративно-прикладного 

искусства: глиняные изделия, игрушки из дерева, соломы, ткани, предметы 

быта (вышитая и украшенная аппликацией одежда, расписная посуда), музыкальные 

произведения и т. п. Все это также используется в образовательных областях «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание по следующим разделам: 

1. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация). 

2. Музыка 
Разделы Содержание разделов Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

Методы и приемы 

реализации 

содержания 

Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

 Специально- 

организованная 

образовательная 

деятельность, свободная 

деятельность детей, 

выставки детского 

творчества. 

Совместные действия 

взрослого с детьми, 

показ, 

обследование предметов, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы, игра, 

использование 

музыкального 

сопровождения, 

рассматривание 

иллюстраций, предметов 

искусства 

Музыка 1.Слушание музыки и 

музыкальных звуков, 

мелодий, песен. 

Специально- 

организованная 

образовательная 

деятельность, вечера 

развлечений, праздники, 

досуги, музыкальная 

деятельность в процессе 

режимных моментов, 

игра. 

Совместные действия, 

показ, игра, фольклор, 

двигательные образные 

импровизации 

импровизации, игры на 

развитие слухового 

внимания, памяти, 

ритмические 

упражнения, 

просмотр видеофильмов, 

рассматривание 

иллюстраций. 

2.Пение 

3.Музыкально- 

ритмические 

движения 

4.Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

Первый этап 

Изобразительная деятельность 

Основные задачи этапа: 

- формировать у детей положительное эмоциональное отношение к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам; 

- закреплять представления детей об используемых в изобразительной деятельности, 
предметах и материалах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, 

глина и др.) и их свойствах; 

- развивать социальную направленность детской изобразительной деятельности, поощрять 

стремление изображать себя среди людей, животных, в природе; 

- развивать у детей анализирующее восприятие и умение отражать в изображениях 

существенные свойства объектов; 

- поощрять стремление детей изображать реальные предметы, помогать им устанавливать 

сходство изображения с предметом («Посмотри! Что случилось? На что похоже?»). 

- развивать у детей операционально-техническую сторону изобразительной деятельности 
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путем специальных упражнений (на формирование и закрепление следующих умений: 

пользоваться карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисовать прямые, 

наклонные, вертикальные и горизонтальные и волнистые линии одинаковой и разной 

толщины и длины; сочетать прямые и наклонные линии; рисовать округлые линии и 

изображения предметов округлой формы; рисовать кистью приемами примакивания и 

касания кончиком кисти); 

- формировать у детей умение анализировать образцы, реальные объекты (натуру) перед 

изображением в определенной последовательности, используя зрительно-двигательное 

моделирование формы, обведение предмета по контуру перед рисованием и ощупывание 

перед лепкой; 

- формировать у детей умение сравнивать форму предмета с эталонной формой («Яблоко, 

как шар. Шар круглый. Яблоко тоже круглое») и оформлять результаты сравнения 

словесно; 

- формировать у детей умение описывать предмет («Это шар. Шар круглый. Шар 

красный»), передавать основное содержание созданного изображения (словесный отчет о 

рисунке); 

- формировать у детей способы изображения человека, проводить специальные 

упражнения с моделью человеческой фигуры (режиссерской куклой); 

- формировать у детей умение намечать основные этапы предстоящей работы, отражать 

их в речи, строить свою деятельность в соответствии с намеченной последовательностью, 

сравнивать предварительный план и словесный отчет (с помощью взрослого); 

- закреплять у детей умение самостоятельно закрашивать красками поверхность листа; 

- развивать у детей умение раскрашивать контурные изображения красками, 

карандашами, фломастерами; 

- закреплять у детей умение выполнять пальцем, кистью и специальными 

приспособлениями (тампоном из поролона, ваты) различные мазки: длинные, короткие, 

толстые и тонкие; 

- знакомить детей с приемами декоративного рисования; 

- формировать у детей умение работать с клеем для выполнения аппликаций из готовых 

форм, знакомить их с приемом рваной аппликации; 

- развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами, 

фломастерами, при выполнении аппликации; 

- совершенствовать умение детей передавать в изображениях пространственные свойства 

объектов (форму, пропорции, расположение в пространстве); 

- развивать у детей ориентировку в пространстве листа, совершенствовать композицию 

(равномерное распределение объектов, линейная (фризовая) композиция), обращать 

внимание детей на необходимость заполнения всего пространства листа бумаги; 

- закреплять у детей приемы работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать на 

крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и круговыми 

движениями, расплющивать) по подражанию и образцу; 

- формировать у детей умение оценивать свои работы путем сопоставления их с натурой и 

образцом; 

- развивать у детей координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную 
координацию в процессе рисования, лепки, выполнения аппликации; развивать 

опережающее руку движение глаз; 

- закреплять представления детей о форме, величине (большой – маленький, больше – 

меньше, высокий – низкий, выше – ниже, толстый – тонкий, длинный – короткий, длиннее 

– короче) и пространстве (ближе, дальше, верх, низ, середина); 

- развивать у детей умение доводить работу до конца; 

- развивать у детей умение работать вместе со сверстниками в процессе выполнения 

коллективных работ под руководством взрослого; 
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- поддерживать положительное отношение детей к результатам изобразительной 

деятельности и стремление показывать свои работы другим; 

- развивать у детей умение радоваться вместе с другими своим и чужим достижениям. 

Музыка 

Основные задачи этапа: 

- продолжать формировать положительное отношение детей к музыкальным занятиям, 

стимулировать их желание слушать музыку, петь, танцевать; 

- обогащать детей музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную отзывчивость 

детей на музыку; 

- развивать у детей чувство ритма, серийность движений; 

- развивать у детей умение вслушиваться в мелодию, узнавать и запоминать знакомые 

мелодии, узнавать музыку различного характера: марш, пляску, колыбельную; 

- развивать у детей умение связывать знакомые мелодии с образами животных: зайца, 

медведя, лошадки и др.; 

- расширять опыт выполнения детьми разнообразных действий с предметами во время 

танцев, музыкально-ритмических упражнений (действия с флажками, листьями, 

платочками, погремушками, мячами, шарами и т. п.); 

- формировать у детей танцевальные движения: поднимать одновременно обе руки, 

опускать, убирать руки за спину, махать над головой одной рукой; 

- развивать у детей музыкальный слух (тональный, ритмический, динамический, 

тембровый), дыхание детей, их певческие голоса; 

- развивать у детей умение петь с удовольствием, в полный голос, правильно раскрывать 

рот во время пения; 

- формировать у детей умение вовремя начинать и закачивать пение, реагировать на 

начало и конец звучания мелодии, выделять вступление, начинать петь по сигналу 

музыкального руководителя; 

- формировать у детей умение петь по возможности все слова песни или подпевать 

взрослому, передавать простые мелодии, подражая интонации взрослого; 

- продолжать знакомить детей с игрой на некоторых детских музыкальных инструментах 

(триоле, свирели, металлофоне, маракасах) для коллективного исполнения мелодий. 

- развивать у детей пространственные ориентировки, общую моторику, координацию 

движений, сенсомоторную интеграцию. 

Второй этап 

Изобразительная деятельность 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать у детей интерес к рисованию, лепке, аппликации, создавать 

условия для изобразительного творчества детей; 

- закреплять представления детей об используемых в процессе изобразительной 

деятельности предметах и материалах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, 

мел, пластилин, глина и др.); их свойствах; 

- развивать у детей умение анализировать (обследовать) объекты перед изображением, 

соблюдая заданную последовательность и используя для выделения формы опорные 

вспомогательные движения (обведение по контуру перед рисованием, ощупывание перед 
лепкой); 

- формировать у детей умение рисовать и лепить знакомые объекты, а также новые 

объекты, более сложной формы (на основе предварительного анализа образца или натуры, 

сравнения с формой-эталоном или с предметным предэталоном, а затем по 

представлению); 

- формировать у детей умение передавать в изображениях основные свойства объектов 

(цвет, форму, соотношение частей по размеру и взаимному расположению); 

- формировать у детей элементарное умение контролировать свою работу путем 

сравнения результата с натурой или образцом; 
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- совершенствовать операционально-техническую сторону изобразительной деятельности 

детей в процессе специальных упражнений; 

- совершенствовать у детей умение рисовать прямые, наклонные, вертикальные, 

горизонтальные и волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины, сочетать в 

рисунках прямые и наклонные линии; 

- закреплять умение детей рисовать закругленные линии и изображения предметов 

округлой формы; 

- закреплять умение детей рисовать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал); 

- знакомить детей с оттенками основных цветов путем разведения и смешения красок: 

розовый, оранжевый, голубой, коричневый, фиолетовый; 

- закреплять представления детей о пространственных свойствах объектов, учить 

сравнивать их по форме, размеру, расположению (ближе, дальше, выше, ниже, больше, 

меньше, верх, низ, середина); 

- закреплять умение детей ориентироваться в пространстве листа бумаги: слева – справа, 

низ – верх, середина (центр), левый (правый) верхний угол, левый (правый) нижний угол; 

- совершенствовать владение детьми приемами декоративного рисования (создание узоров 

по принципу повторности, чередования и симметрии), развивать у них чувство ритма; 

- знакомить детей с доступными их пониманию произведениями изобразительного 

искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, скульптурами, расписной 

народной игрушкой – семеновской матрешкой, дымковской и богородской игрушкой, с 

хохломской росписью и гжелью); 

обеспечивать развитие эстетического восприятия детей; 

- продолжать развивать у детей умение создавать изображения по образцу (в ходе 

декоративного рисования), с натуры (в предметной лепке и предметном рисовании), по 

выбору и собственному замыслу; 

- развивать у детей способность к передаче связного содержания изобразительными 

средствами; 

- расширять содержание детской изобразительной деятельности; 

- создавать с детьми серии рисунков по сюжетам сказок, рассказов, ролевых игр, бытовых 

ситуаций и пр.; 

- развивать объяснительно-сопровождающую и регулирующую функцию речи детей в 

процессе изобразительной деятельности, учить их элементарным планирующим 

действиям (с помощью педагога) с последующей реализацией задуманного, закреплять 

умение дошкольников давать словесный отчет по окончании работы; 

- совершенствовать у детей координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную 

координацию в ходе изобразительной деятельности; 

- развивать у детей мелкую моторику в процессе рисования, лепки, аппликации; 

- закреплять умение детей доводить работу до конца; 

- закреплять у детей умение радоваться своему успеху и успеху товарищей; 

- формировать у детей умение эмоционально воспринимать красивое; 

- закреплять у детей умение работать вместе с другими детьми и развивать партнерские 

отношения в процессе совместного выполнения заданий и коллективных работ, 
формировать игровые и деловые мотивы взаимодействия; 

- развивать у детей доброжелательное отношение к изобразительным достижениям 

сверстников путем посещения выставок детских работ в других группах. 

Музыка 

Основные задачи этапа: 

- продолжать работу по развитию у детей интереса к занятиям, к различным видам 

музыкальной деятельности, стремления участвовать в коллективных песнях, плясках, 

упражнениях; 

- поощрять желание детей слушать любимые песни, танцевать любимые танцы; 
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- развивать у детей умение вслушиваться в звучание песен и инструментальных пьес, 

сосредоточиваться во время звучания, дослушивать музыкальное произведение до конца; 

- продолжать развивать у детей эмоциональный отклик на музыку; 

- развивать у детей умение различать маршевую и песенную музыку, отличать пляску, 

чувствовать настроение, создаваемое определенным характером музыки; 

- развивать у детей способность припоминать знакомые мелодии, используя 

вспомогательные средства (предварительный рассказ, рассматривание картинок, картин, 

игрушек и др.); 

- продолжать формировать умение играть на разных детских музыкальных инструментах; 

- продолжать развивать у детей умение произносить все слова песни, соблюдая 

музыкальный темп; 

- совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 4/4), 

предполагающую изменение темпа движения; 

- формировать у детей умение начинать движение одновременно с началом музыки, 

ориентироваться на вступление, изменять характер движения в соответствии с 

музыкальным звучанием; 

- совершенствовать пространственную ориентировку детей: учить их выполнять движения 

по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналу; 

- формировать у детей умение передвигаться под музыку по ориентирам (по 

указательному жесту, словесной команде, стрелке-вектору); 

- развивать у детей координацию, плавность, выразительность движений, умение 

выполнять движения в определенном, соответствующем звучанию музыки ритме; 

- развивать у детей умение чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании музыки в 

размере 2/4, 3/4, 4/4; 

- формировать у детей умение выполнять движения в соответствии с характером музыки 

(быстро — медленно), бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая ногами, 

маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру, 

останавливаться, затем по музыкальному сигналу начинать движение; 

- развивать у детей понимание коммуникативного значения движений и жестов в танце, 

объяснять их словами; 

- формировать у детей умение образовывать круг, сходиться в центре, затем возвращаться 

на место; 

- совершенствовать ходьбу детей по кругу (друг за другом ритмично, четко, взмахивая 

руками) и в шеренге; 

- совершенствовать бег детей друг за другом: легким шагом на носках без высокого 

подъема ног, затем высоко поднимая ноги, выбрасывая их вперед (руки на поясе); 

- продолжать формировать у детей умение ходить парами по кругу (мальчики держат 

свободную руку на поясе, девочки придерживают край платья и т. д.), соблюдая 

дистанцию; учить детей выразительным движениям (поднимать плавно руки вверх, в 

стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивать кистями рук); 

- формировать у детей умение выполнять разные действия с предметами (передавать их 

друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и т. д.), 

менять их характер движений в зависимости от характера музыки; 
- совершенствовать выразительность движений детей, умение передавать с их помощью 

характерные черты персонажей сказок, рассказов и т.п. 

- развивать у детей эмоциональность и свободу движений во время музыкальных игр; 

- формировать у детей умение передвигаться шагом польки и переменным шагом, 

выполнять переменный шаг и приседание; 

- развивать координацию движений, сенсомоторную интеграцию. 

- развивать у детей пространственные ориентировки, общую моторику, координацию 

движений, сенсомоторную интеграцию. 

Третий этап 
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Изобразительная деятельность 

Основные задачи этапа: 

- закреплять у детей интерес к рисованию, лепке, аппликации, создавать условия для 

изобразительного творчества детей; 

- закреплять представления детей об используемых в процессе изобразительной 

деятельности предметах и материалах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, 

мел, пластилин, глина и др.), их свойствах; 

- продолжать формировать у детей умение анализировать (обследовать) объекты перед 

изображением, соблюдая заданную последовательность и используя для выделения 

формы опорные вспомогательные движения (обведение по контуру перед рисованием, 

ощупывание перед лепкой); 

- продолжать формировать у детей умение рисовать и лепить знакомые объекты, а также 

новые объекты, более сложной формы (на основе предварительного анализа образца или 

натуры, сравнения с формой-эталоном или с предметным предэталоном, а затем по 

представлению); 

- продолжать формировать у детей умение передавать в изображениях основные свойства 

объектов (цвет, форму, соотношение частей по размеру и взаимному расположению); 

- продолжать формировать у детей умение контролировать свою работу путем сравнения 

результата собственной изобразительной деятельности с натурой или образцом; 

- продолжать совершенствовать операционально-техническую сторону изобразительной 

деятельности детей в процессе специальных упражнений; 

- закреплять у детей умение рисовать прямые, наклонные, вертикальные, горизонтальные 

и волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины, сочетать в рисунках прямые и 

наклонные линии; 

- закреплять умение детей рисовать закругленные линии и изображения предметов 

округлой формы; 

- закреплять умение детей рисовать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал); 

- продолжать знакомить детей с оттенками основных цветов путем разведения и смешения 

красок: розовый, оранжевый, голубой, коричневый, фиолетовый, сапфировый, бордовый, 

сиреневый и др.; 

- закреплять представления детей о пространственных свойствах объектов, учить 

сравнивать их по форме, размеру, расположению (ближе, дальше, выше, ниже, больше, 

меньше, верх, низ, середина); 

- закреплять умение детей ориентироваться в пространстве листа бумаги: слева – справа, 

низ – верх, середина (центр), левый (правый) верхний угол, левый (правый) нижний угол; 

- совершенствовать владение детьми приемами декоративного рисования (создание узоров 

по принципу повторности, чередования и симметрии), развивать у них чувство ритма; 

- знакомить детей с доступными их пониманию произведениями изобразительного 

искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, скульптурами, расписной 

народной игрушкой – семеновской матрешкой, дымковской и богородской игрушкой, с 

хохломской росписью и гжелью); 

обеспечивать развитие эстетического восприятия детей; 
- продолжать развивать у детей умение создавать изображения по образцу (в ходе 

декоративного рисования), с натуры (в предметной лепке и предметном рисовании), по 

выбору и собственному замыслу; 

- продолжать развивать у детей способность к передаче связного содержания 

изобразительными средствами; 

- расширять содержание детской изобразительной деятельности; 

- продолжать создавать с детьми серии рисунков по сюжетам сказок, рассказов, ролевых 

игр, бытовых ситуаций и пр.; 
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- развивать объяснительно-сопровождающую и регулирующую функцию речи детей в 

процессе изобразительной деятельности, учить их элементарным планирующим 

действиям (с помощью педагога) с последующей реализацией задуманного, закреплять 

умение дошкольников давать словесный отчет по окончании работы; 

- продолжать совершенствовать у детей мелкую моторику, координацию движений обеих 

рук, зрительно-двигательную координацию в ходе изобразительной деятельности; 

- закреплять умение детей доводить работу до конца, радоваться своему успеху и успеху 

товарищей; 

- формировать у детей умение эмоционально воспринимать красивое; 

- закреплять у детей умение работать вместе с другими детьми и развивать партнерские 

отношения в процессе совместного выполнения заданий и коллективных работ, 

формировать игровые и деловые мотивы взаимодействия; 

- развивать у детей доброжелательное отношение к изобразительным достижениям 

сверстников путем посещения выставок детских работ в других группах. 

Музыка 

Основные задачи этапа: 

- продолжать работу по развитию у детей интереса к занятиям, к различным видам 

музыкальной деятельности, стремления участвовать в коллективных песнях, плясках, 

упражнениях; 

- поощрять желание детей слушать любимые песни, танцевать любимые танцы; 

- развивать у детей умение вслушиваться в звучание песен и инструментальных пьес, 

сосредоточиваться во время звучания, дослушивать музыкальное произведение до конца; 

- продолжать развивать у детей эмоциональный отклик на музыку; 

- развивать у детей умение различать маршевую и песенную музыку, отличать пляску, 

чувствовать настроение, создаваемое определенным характером музыки; 

- развивать у детей способность припоминать знакомые мелодии, используя 

вспомогательные средства (предварительный рассказ, рассматривание картинок, картин, 

игрушек и др.); 

- продолжать формировать умение играть на разных детских музыкальных инструментах; 

- продолжать развивать у детей умение произносить все слова песни, соблюдая 

музыкальный темп; 

- совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 4/4), 

предполагающую изменение темпа движения; 

- формировать у детей умение начинать движение одновременно с началом музыки, 

ориентироваться на вступление, изменять характер движения в соответствии с 

музыкальным звучанием; 

- совершенствовать пространственную ориентировку детей: учить их выполнять движения 

по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналу; 

- формировать у детей умение передвигаться под музыку по ориентирам (по 

указательному жесту, словесной команде, стрелке-вектору); 

- развивать у детей координацию, плавность, выразительность движений, умение 

выполнять движения в определенном, соответствующем звучанию музыки ритме; 

- развивать у детей умение чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании музыки в 
размере 2/4, 3/4, 4/4; 

- формировать у детей умение выполнять движения в соответствии с характером музыки 

(быстро — медленно), бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая ногами, 

маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру, 

останавливаться, затем по музыкальному сигналу начинать движение; 

- развивать у детей понимание коммуникативного значения движений и жестов в танце, 

объяснять их словами; 

- формировать у детей умение образовывать круг, сходиться в центре, затем возвращаться 

на место; 
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- совершенствовать ходьбу детей по кругу (друг за другом ритмично, четко, взмахивая 

руками) и в шеренге; 

- совершенствовать бег детей друг за другом: легким шагом на носках без высокого 

подъема ног, затем высоко поднимая ноги, выбрасывая их вперед (руки на поясе); 

- продолжать формировать у детей умение ходить парами по кругу (мальчики держат 

свободную руку на поясе, девочки придерживают край платья и т. д.), соблюдая 

дистанцию; учить детей выразительным движениям (поднимать плавно руки вверх, в 

стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивать кистями рук); 

- формировать у детей умение выполнять разные действия с предметами (передавать их 

друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и т. д.), 

менять их характер движений в зависимости от характера музыки; 

- совершенствовать выразительность движений детей, умение передавать с их помощью 

характерные черты персонажей сказок, рассказов и т.п. 

- развивать у детей эмоциональность и свободу движений во время музыкальных игр; 

- формировать у детей умение передвигаться шагом польки и переменным шагом, 

выполнять переменный шаг и приседание; 

- развивать координацию движений, сенсомоторную интеграцию. 

- развивать у детей пространственные ориентировки, общую моторику, координацию  

движений, сенсомоторную интеграцию. 

 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. Основной единицей образовательного процесса выступает 

непосредственно образовательная деятельность (НОД), то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Особенностью является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Главными задачами НОД в ходе организации образовательной деятельности 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  

В рамках организации НОД воспитатель создает разнообразные образовательные 

ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации могут запускать 
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инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 



 

63 

 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем Учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

-наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  
-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

-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. 

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
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выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской 

— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

б) 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 детском саду. Самостоятельная деятельность 

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

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности:  

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

-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.  
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих 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 желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

Первый этап 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим 

одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить.  

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он 

получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).  

Второй этап 

Развитие активности создает новые возможности для развития 

самостоятельности во всех сферах жизни ребенка. Развитию самостоятельности в 

познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских 

действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель 

специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы 
(определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки 

такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих 

познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки 

конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах 

детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление 
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ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами 

пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно 

обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до 

волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и 

снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к 

детским вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной 

стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с 

другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому. В свободной деятельности дети 

по желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах 

активности. Это — центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, 

математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской 

деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких 

ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети 

учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и 

уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается 

выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. 

Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает.  

У детей второго этапа идет созревание эмоциональной сферы: чувства становятся 

более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими 

постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая 

их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт 

дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и 

взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного 

отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим 

животным с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей 

в средней группе детского сада.  

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор 

игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр 

— примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей 

старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.  

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 
целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в 

этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие 

детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может 

быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, 

бытового труда и пр.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 
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ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Третий этап 

Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что на седьмом 

году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. 

Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 

становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, 

манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя 

разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве 

быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет.  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких 

взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с 

большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они 

остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности способствует освоение 

детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный 

результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в 

разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. 

«Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из 

чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 
узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со 
старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 

незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, 

ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая 

загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания.  
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Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 

детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением. 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Работа с родителями организуется в нескольких направлениях:  

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей, в том числе детей-инвалидов;  

2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;  

3) создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности;  

4) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;  

5) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы.  

Взаимодействие педагога с родителями детей первого этапа 
Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс Учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие 

задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как 

поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс 

совместного воспитания дошкольников.  

В раннем и младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в 

детский сад, и родители знакомятся с педагогами Учреждения. Поэтому задача педагога 

— заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит 

родителей с особенностями Учреждения, своеобразием режима дня группы и 

образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми.  

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель 

показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие 

положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей 

уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие.  

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку 
зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.  

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям Учреждения.  
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2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- 

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах.  

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности.  

Направления взаимодействия педагога с родителями  

Педагогический мониторинг  
В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю группы важно 

изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические 

проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы 

первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с 

родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в 

утренний и вечерний отрезки времени. Так, в ходе наблюдений за общением родителей с 

ребенком в утренний и вечерний отрезок времени воспитатель может обратить внимание 

на следующие показатели. 

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с 

близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно).  

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый вступает в 

общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно).  

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, 

умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается своим делом; 

конфликтуют, не могут прийти к общему решению.  

Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, 

ищет компромиссы.  

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер (указывает, 

направляет, заставляет, оценивает), партнер (советуется, сочувствует, напоминает, 

интересуется, согласовывает), отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает 

формальные вопросы) или др.  

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций.  

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 
взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, 

типичные трудности и проблемы.  

Для того чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и 

характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть использована 

методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям 

написать сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка»  

Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности 

воспитания и развития ребенка глазами родителя, что даст возможность в дальнейшем 

наладить более тесный контакт с семьей воспитанника.  
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Педагогическая поддержка  
Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 

младшем дошкольном возрасте — организовать условия для благополучной адаптации 

малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом 

привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье 

(режима, особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в 

бытовых процессах.  

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы 

взаимодействия с родителями. «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком 

впервые ненадолго приходят в группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его 

в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне), 

ребенок пробует проявить себя в интересной для него деятельности - порисовать 

красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина. «Вместе с мамой 

бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь из близких малыша принимают участие в 

совместных играх и других видах деятельности. «Делаем рисунок (поделку) в подарок 

группе». Для родителей дошкольников, которые только поступили в детский сад, 

особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего 

ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в ДОУ. Для этого педагоги 

проводят совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй, детский сад!» для 

вновь поступивших воспитанников. Его цель — эмоциональное сближение всех 

участников педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, развитие 

интереса родителей к деятельности ДОУ.  

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными 

средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности. Это знакомство 

с материалами информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у 

педагогов и специалистов ДОО. В дальнейшем с помощью ежемесячных 

информационных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о планируемых в ДОО 

мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя.  

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с 

педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, например, 

развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться 

о них, воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми 

рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка — 

мамина мама, тетя Вера — мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны 

близких и заботе по отношению к ним.  

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители 

поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности 

(вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку 

вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять 

самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за 

помощь и заботу.  

Педагогическое просвещение родителей  
Педагогическое образование родителей дошкольников ориентировано на развитие 

активной, компетентной позиции родителя.  

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на 

потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, 

воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования 

родителей группы, например: «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить 

ребенка играть», «Как организовать семейный досуг», а также вопросы, связанные с 

коррекционным образованием дошкольников. Педагог стремится поддержать активность, 

заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч, как дискуссии, «круглые 

столы», вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры.  
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Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая 

особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно 

важно вызвать у родителей детей раннего и младшего возраста интерес к вопросам 

здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с 

помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями 

физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему 

ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?». 

Воспитатель подводит родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения 

здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи.  

 

Совместная деятельность педагогов, детей и родителей.  
Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их 

детьми — сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно помочь 

родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком.  

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с 

мамами — «Вот она какая, мамочка родная», где мамы совместно с детьми играют, 

рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления. 

«Сильные, ловкие, смелые»: дети вместе с родителями играют в подвижные игры. «Мы 

рисуем Новый год»: дети вместе с близкими рисуют. Сплочению родителей и педагогов 

будет способствовать совместное с родителями оформление групповых газет, 

фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский 

сад», «У нас в семье праздник». Например, совместно с родителями можно создать 

фотоальбом о детях группы «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души». В таком альбоме, 

кроме фотографий детей, можно представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о 

семье, об общих делах и увлечениях.  

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу 

лучше узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка осени», 

«Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины руки — в доме веселье, не бывает 

скуки», «Игрушки для театра — просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса 

были отмечены все его участники.  

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего 

ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное 

сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка.  

Взаимодействие педагога с родителями детей второго этапа 
Взаимодействие педагогов с родителями детей имеет свои особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую 

ступень личностного развития — у него возникает потребность в познавательном 

общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать 

события прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и настоящего. Основные источники 

информации о своем прошлом для ребенка — его родители, близкие.  

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, 

которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает 
внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей 

воспитательной тактике, общении со своим ребенком.  

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка  
1. Развитие детской любознательности.  

2. Развитие связной речи.  

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей.  

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 

дружеских взаимоотношений.  
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5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности 

и общении со взрослыми и сверстниками.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития.  

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность.  

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения 

дома, на улице, на природе.  

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению 

к близким, культуру поведения и общения.  

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора.  

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. 

Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности.  

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.  

Направления взаимодействия педагога с родителями.  

Педагогический мониторинг.  
Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с 

традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-

родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании 

детей, изучает удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом.  

Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное 

воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи».  

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу 

помогут беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. Захаров), диагностическая игра 

«Почта». 

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности 

воспитатель проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом», 

диагностическую беседу «Какой я родитель».  

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные 

данные могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направлений 

сотрудничества педагога с родителями (педагогического образования родителей), 

конкретных проблем, выявленных в ходе диагностики.  

Педагогическая поддержка.  
Воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения с каждым 

родителем, но и способствует сплочению родительского коллектива группы — 

возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми 

проводить свободное время. Для того чтобы педагогу лучше узнать особенности семей 

своих воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со своими 

детьми, можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы «А у 

нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья».  

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья?», «По секрету всему 

свету», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей». Альбом «По секрету всему 
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свету» позволяет узнать о жизни каждой семьи: о любимых занятиях, увлечениях, о 

совместных делах взрослых и детей, семейных праздниках, походах. Каждая семья 

оформляет свою страницу альбома, посвященную традициям, интересам их детей и 

взрослых.  

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное 

интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог 

знакомит родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения 

представлений об окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он 

предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, 

которые не требуют много времени и специального оборудования: «На кого похожи 

облачка (камешки, листья)?», «Найди вокруг как можно больше красных (округлых, 

деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь сам 

„неполный" рассказ», «Как, посмотрев в окно, узнать, холодно ли на улице?»  

Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе 

конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, родном городе педагогу важно 

заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого 

может быть проведена викторина «Знаем ли мы свой город».  

В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю 

необходимо представить информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и 

городе, как лучше познакомить с его достопримечательностями, как помочь ребенку 

выразить свои впечатления об увиденном. 

Педагогическое просвещение родителей  
Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся 

образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как родителя). 

Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы: 

семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, клуб для 

родителей.  

Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологической 

службы воспитатель реализует с родителями комплексные программы психолого-

педагогического образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», «Знаю 

ли я своего ребенка», «Растем здоровыми». Задача таких программ — расширение знаний 

родителей о различных подходах в воспитании, развитие умений видеть и понимать 

своего ребенка, совершенствование умений родителей развивать своих детей в различных 

видах деятельности.  

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности 

родителей, помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует 

родительские встречи на темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли 

быть послушным».  

Совместная деятельность педагогов, детей и родителей  
Педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни детского 

коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и 

детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги, как праздник 

Осени, праздник Нового года, праздник для мам (8 Марта) и пап (23 февраля). Важно, 
чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с 

детьми выступали с концертными номерами, включались в детские театрализации, читали 

стихи, участвовали в конкурсах. Особое место среди праздников занимают детские дни 

рождения, которые каждая семья может провести по-своему, в соответствии с идеями и 

желаниями родителей и именинника.  

Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних 

посиделок, семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я — умелая семья» 

становится традицией группы детского сада.  
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Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач 

социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт 

взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, 

проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить 

задачи по воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитию представлений 

об индивидуальном своеобразии семей, воспитанию культуры поведения возможно 

только при взаимодействии детского сада и семьи.  

Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми 

воспитатель проводит такие игровые встречи, как:  

-«Посмотрите, это я, это вся моя семья» (вместе с гостями — разными членами 

семей — дети рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, 

поют песни, танцуют);  

-«Очень бабушку свою, маму мамину, люблю» (в гости к детям приходят бабушки 

воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают истории о 

своем детстве);  

-«Папа может все что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые 

рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях демонстрируют 

силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе).  

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям 

стать участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие 

проявления ребенка в игре.  

Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на 

необходимость развития у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание, 

оказывать помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, 

она забыла дома подарки для детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения», 

«Сережин папа сегодня очень устал на работе», предлагая дошкольникам проявить 

внимание и всем вместе позаботиться о старших.  

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей 

родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми 

форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к 

новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику 

весны», «Все вместе едем в зоопарк».  

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог 

поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей 

не обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной 

деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими.  

Таким образом, к концу периода второго этапа педагог вовлекает родителей как 

активных участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив 

единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию детей 

группы. 

Взаимодействие педагога с родителями детей третьего этапа 

На третьем этапе развития педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. 
Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает 

родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой 

семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной 

деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. В процессе 

совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них 

способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как 

изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных 

достижений ребенка.  
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Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие 

родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором 

родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать 

перспективы развития детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, 

снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, 

определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого 

ребенка.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии дошкольников 

— развитие любознательности, самостоятельности и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической 

практике.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, 

лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на 

улице, в лесу, у водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, 

труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца.  

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.  

Направления взаимодействия педагога с родителями.  

Педагогический мониторинг  
На третьем этапе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей, 

педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании 

дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы 

«Какие мы родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском 

саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить интересы и потребности 

родителей, полученные знания и умения родителей в педагогическом процессе детского 

сада. Такая диагностика предваряет внесение изменений в различные аспекты 

педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи.  

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер 

детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. 
Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи глазами 

ребенка: анализ детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми 

«Чтобы бы ты сделал?», диагностические игры «Семья» (автор — Т. И. Пухова, 

модификация В. И. Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, 

проективная беседа с детьми «Что бы ты сделал?» (модифицированный вариант методики 

Г. Т. Хоментаускаса) направлена на изучение особенностей взаимоотношения 
дошкольника с близкими людьми. В ходе этой методики ребенку предлагают обсудить по 

очереди шесть ситуаций.  

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой?  
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2. Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и должен 

остаться дома. Кто он?  

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы (и т. 

д.), и у тебя плохо получается). Кого ты позовешь на помощь?  

4. Ты имеешь... билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный фильм. 

Кто останется дома?  

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там 

жить?  

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним 

человеком больше, чем надо. Кто не будет играть?  

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка 

более значим, кому он доверяет, а с кем, наоборот, отношения не сложились, какие 

проблемы возникают у дошкольника в семейном общении.  

Третий этап развития — это время, когда особое внимание семьи и самого ребенка 

нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому воспитатель 

использует такие методики, как анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать своего 

ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о школе?», анализ 

детских рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ и совместное с родителями 

обсуждение результатов этих методик позволят увидеть особенности отношения к 

будущей школьной жизни как родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей 

подготовки каждого ребенка к школе, ответить на волнующих многих родителей вопрос: 

когда лучше отдавать ребенка в школу. 

Педагогическая поддержка  
На третьем этапе для удовлетворения сформировавшихся образовательных 

запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия — семинары, 

выставки, видеосалоны, творческие гостиные.  

Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает их внимание 

на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников. 

Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве 

ребенок учится понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, 

настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание совместного с детьми 

рукописного журнала «Традиции моей семьи», альбома «А в детство заглянуть так 

хочется», альбомов-воспоминаний: «Это было недавно, это было давно... »  
Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного 

детско-родительского творчества: «Вот мы какие!», «Мы рисуем город наш», 

«Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более активно 

включаются в педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность 

(детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе 

совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, 

которые развивают детскую любознательность, память, внимание: «Я назову, а ты 

продолжи», «Так и не так», «Кто больше запомнит и назовет», «Зададим друг другу 

интересные вопросы», «Угадай, что это».  
Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире 

воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о профессиях 

родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной 

стране и другим странам мира. Совместная с педагогом деятельность способствует 

накоплению родителями позитивного воспитательного опыта. 

Педагогическое просвещение родителей  
Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать 

партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей 
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жизни. Для этого он организует такие встречи с родителями, как «Права ребенка и права 

родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро 

в школу». В ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие 

формы, которые помогают занять родителю субъектную позицию, — тренинги, анализ 

реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями 

воспитателю необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в решении 

которых родители принимают непосредственное участие.  

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению 

родительского коллектива, воспитатель продолжает содействовать деятельности 

родительских клубов.  

В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит 

обогащение детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной творческой 

деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их 

эмоциональной отзывчивости.  

Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту 

у части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои 

достижения в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для 

презентации их педагогического роста - проведение родительских встреч, конкурсов 

«Успешный родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем ребенке». Так, конкурс «Что я 

знаю о своем ребенке» развивает интерес к познанию своего ребенка, содействует 

активному взаимодействию с ним.  

Совместная деятельность педагогов, детей и родителей.  
Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие 

умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками 

разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих 

гостиных.  

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию 

дошкольников педагог организует совместные детско-родительские проекты поисково-

познавательной и творческой направленности — «Музыка моей мечты», «Приглашаем в 

наш театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопедия городов российских». Так, в ходе 

проекта «Энциклопедия городов российских» дошкольники совместно с родителями и 

педагогами собирают материал о разных городах России и оформляют его в виде 

рукописной книги, сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими рисунками, 

проводят «экскурсии» по разным городам, обмениваются впечатлениями в книге отзывов.  

Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и развивают 

детскую любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у 

дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до 

конца.  

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать 

День семьи, в ходе которого каждая семья планирует и совместно с детьми презентацию 

своей семьи и организует различные формы совместной деятельности — игры, конкурсы, 

викторины, сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых.  

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько организатор, 
сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые 

инициативы разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный 

номер, оформить группу к празднику, подсказывает родителям, какие игры лучше 

включить в программу, чем угостить детей. Сама возможность организации такой встречи 

говорит об эффективности сотрудничества педагога с семьей, при которой родители 

постепенно от наблюдателей педагогического процесса смогли перейти к позиции 

инициаторов и активных участников.  

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего 

обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить внимание развитию 
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педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного 

с семьей развития дошкольников.  

 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов  

 

При реализации Программы педагог:  

-продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

-соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка 

и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

-осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»;  

-сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

-ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

-создает развивающую предметно-пространственную среду;  

-наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

-сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

Первый этап 

В младшем возрасте психологи обращают внимание на кризис трех лет, когда 

младший дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость 

к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении 

своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и 

ребенка должен быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей 

самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые 

отношения с ребенком не складываются, его инициатива не поощряется, 

самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные 

явления в системе «ребенок — взрослый», что проявляется в капризах, упрямстве, 

строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого 

не происходит).  

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде 

всего появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не 

фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление 
к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать 

его веру в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и 

неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих 

достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности («Я — молодец!»).  

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 

деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной 
деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, 

показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область 

самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей 
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положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего 

результата. Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые 

действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель приучает детей 

бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться предметами личной гигиены 

(носовым платком, полотенцем, расческой).  

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не 

только простыми, но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть 

словами, проявляют словотворчество. Девочки обычно по основным показателям речевого 

развития превосходят мальчиков (словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, 

понимание и запоминании прочитанного).  

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 

обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не 

только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и 

усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки).  

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания 

мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами (водой, снегом, песком, красками, 

бумагой). Если ребенок не встречает заинтересованного отношения воспитателя, у него 

могут возникнуть негативизм и упрямство.  

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в 

предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать цель 

и связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки — собачка 

радуется построенному домику; слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами). 

Так повышается осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь 

сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей 

функции. В 4 года дети способны представить ход практического действия, но все еще не 

могут заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им помогает 

воспитатель.  

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 

совместный, взаимозависимый характер. Игра — любимая деятельность младших 

дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием 

детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего 

времени пребывания в детском саду.  

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно 

нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить 
эмоциональную оценку взрослого — одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому 

ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным 

именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным 

и общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую 

роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших дошкольников, 

воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой 

подгруппе детей (2—3 ребенка). Это обязательное условие организации жизни в младших 

группах.  
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Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с 

ним игре. Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым 

действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая 

преимущественно бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.).  

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим 

хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог 

внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого 

ребенка, и соответственно обогащает детский опыт.  

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и 

разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). 

Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию 

детей. Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни 

обычно бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет, 

двигается, с удовольствием принимает участие во всех делах.  

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам. Следует 

учитывать, что взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, зависят от ситуации 

и требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг 

другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности.  

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, 

проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное 

развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей 

эмоциональный отклик является необходимым условием пробуждения сопереживания.  

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим 

одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить.  

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

непосредственно образовательная деятельность (НОД), т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и 

интересов детей. Планируя НОД, воспитателю необходимо согласовывать содержание 

разных разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных 

областей.  

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, 

лучше осмысливается и осваивается детьми. Помогают в осуществлении образовательной 
деятельности единые игровые персонажи (например, медвежонок Топтыжка, веселая 

обезьянка Чита), которые в течение недели становятся инициаторами и участниками 

интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров.  

Второй этап 

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. 

Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, 

проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии.  
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Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в 

движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе 

особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей 

разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями 

под музыку, хороводными играми.  

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 

дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев 

перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 

4—5 лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку 

восстановить силы и успокоиться.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если 

ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то в 4—5 лет он нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и 

действенными. Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских 

связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих 

интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям 
понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую 

обстановку.  

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным 

причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то 

есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в 

дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель 

анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками.  

Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. 

Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные 

игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более 

активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. На уровне 

познавательного общения дети испытывают острую потребность в уважительном 

отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если 

отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, 

торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на 

волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, 

непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность 

общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка.  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2—3-м признакам: 
цвету и форме, цвету, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, 

форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 

машины и пр.).  

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, 
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что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из 

реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. 

Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном 

действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком. В 

этом проявляется одна из особенностей детей. Воспитатель становится свидетелем 

разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные для 

младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется, другие, 

наоборот, взрослеют быстрее и начинают отчетливо проявлять черты более старшей 

возрастной ступени.  

У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться 

основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель отдает 

предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня дети могут 

участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, 

имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из 

них организуется и целенаправленно используется воспитателем как средство решения 

определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и правилами используются 

для развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, действовать по элементарному 

алгоритму.  

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их 

детям прежде всего в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим 

примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как 

с помощью развития сюжета принять в игру всех желающих. Участвуя в одной и той же 

игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, вступает с детьми в разные 

ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он побуждает детей к творчеству, к 

изменению игровой обстановки (поставить дополнительный телефон для переговоров, 

отгородить место для еще одного кабинета врача, наметить новый маршрут путешествия). 

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают 

вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей 

детей и используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: 

придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий.  

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 

деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций либо проходят в форме игры, 

либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-

образного мышления среднего дошкольника предпочтение отдается наглядным, игровым 

и практическим методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами 

наглядности и практической деятельностью детей.  

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, 

о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что 

кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное для 

воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на 

правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое место 

принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам — оценкам за 

предполагаемые будущие правильные действия ребенка. К примеру, заметив попытку 
мальчика наехать своим автомобилем на домик, построенный девочками, воспитатель 

говорит: «Какой у нас Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу и 

никогда ни на кого не наедет. Он хорошо управляет машиной». Мальчик, гордый оценкой 

воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика.  

Ранимость ребенка 4—5 лет — это не проявление его индивидуальности, а 

особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим 

словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий, в первую 

очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные действия. 
Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту 
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природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат 

в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием 

лепят, конструируют, занимаются аппликацией.  

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 

педагогических позиций:  

- партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее 

решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»);  

- передачи опыта («Люди обычно это делают так»);  

- обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я 

забыла, как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»).  

Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться 

самостоятельными и чувствовать себя компетентными.  

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой 

основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, 

стимулированием активности и самостоятельности. Чтение, игры-драматизации, игры с 

элементами театрализации по мотивам литературных произведений, показ инсценировок 

народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую 

половину дня.  

Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых 

музыкальных произведений по заявкам детей. На это время планируются также вечера 

досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей.  

Третий этап 
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности 

и поведения.  

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:  

— потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;  

— потребность в активном познании и информационном обмене;  

— потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;  

— потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками;  

— потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 

достижений со стороны взрослых и сверстников.  

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 

отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, 

огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание 

детей к внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, 

учит прочитывать эмоции, побуждает детей замечать эмоциональное состояние 

окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие 

и готовность помочь.  
Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это 

обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной 

культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, 

приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, 

стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и 

гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или 

альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и 
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общения. В случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных 

ребят».  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной 

действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших 

дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое 

агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок"», «Космическое путешествие», 

«Телешоу „Минута славы", «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает 

отражение в играх на школьную тему.  

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 

разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не 

только процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, 

созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности 

(игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.).  

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше 

всего достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны 

во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в 

течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется 

предпочтение к определенным видам игр.  

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с 

поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего «Я».  

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению 

общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной 

цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов 

достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 

поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 
развития.  

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно 

развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном 

процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности, как умение действовать 

по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-

оценочные умения.  
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В старшем дошкольном возрасте решаются задачи становления основных 

компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности 

и общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, 

укрепления здоровья будущих школьников.  

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 

самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, 

сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие 

выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», 

«Как многому вы уже научились!», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы 

действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», 

«Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т. п., 

помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится 

стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так 

необходимых для полноценного личностного становления и успешного обучения в школе.  

Важно каждую неделю обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их 

интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия 

проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в 

сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и 

т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские 

высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать 

семейную газету. Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, 

делятся впечатлениями.  

Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать 

на основе словесного описания различные миры, например, космос, космические 

путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. п. Эти 

достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, 

детских рассказах. Рисование — любимое занятие старших дошкольников, ему они 

посвящают много времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг 

другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями, любят устраивать выставки 

рисунков, гордятся своими успехами.  

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие 

старших дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные 

способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, 

анализ, обобщение, сериация, классификация), простейшие измерения, 

экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Под руководством 

педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и 

самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и 

результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, 

эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно 

делают маленькие открытия.  

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных 

процессов и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, 
целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения 

определенного результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов 

захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и 

ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних 

связей и отношений.  

Развитию познавательных интересов способствует использование метода 

проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные 

знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. Например, проект 

«Происхождение бумаги» расширяет представления детей о видах, свойствах, способах 
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производства бумаги, дает возможность изготовить бумагу самим, поэкспериментировать 

с разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для рисования, создания 

конструкции, упаковки. Воспитатель расширяет возможности познания родного города, 

края, страны. В группе, в уголке  патриотического воспитания имеется герб города 

Узловая, герб Тульской области, герб,  текст гимна и флаг России. На карте России, 

отмечено место нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали вместе с 

родителями. Вместе с детьми сделаны макеты, отражающие содержание, с которым 

знакомятся дошкольники: север страны, природа Центральной части России и т. п.  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми проводится в 

соответствии с видами детской деятельности, с использованием интеграции 

образовательных областей и задачам физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого и художественно-эстетического развития. Образовательная 

деятельность носит проблемно-игровой характер, предполагает познавательное общение 

воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход 

педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети усваивают 

обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, 

овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного 

обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие игры 

поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты 

подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать 

дети и пр. На занятиях воспитатель использует свободный практический выбор детьми 

материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, 

партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком 

практический выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, 

понять и оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями 

практического выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в 

которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей 

(сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить 

вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или 

поделить их по справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим 

ребенком или предпочесть переложить всю вину на другого.  

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и 

пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в 

ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателем 
растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших 

дошкольников. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также 

планирует время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения 

прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские 

интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей. 
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Формы непосредственно образовательной деятельности классифицированы в 

зависимости от:  

 количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-
подгрупповые, фронтальные);  

 степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной 
областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по 

рисованию и др.);  

 ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определѐнных навыков и др.);  

сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и 

эмоциональный тон (лейтмотив)). 

 

Совместные с педагогом коллективные 

игры  

Педагог выступает в качестве носителя 

игрового опыта, предлагает детям образцы 

исполнения различных ролей, обучает 

режиссёрской игре, позволяющей 

проживать любую воображаемую ситуацию  

Мероприятия, связанные с организованной 

двигательной деятельностью, и 

закаливающие мероприятия  

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому 

образу жизни  

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный 

на уход за самим собой, включающий 

комплекс культурно-гигиенических 

навыков  

Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и 

ответственное отношение к природе и 

всему живому (садоводство, уход за 

растениями в уголке живой природы и др.)  

Восприятие художественной литературы  Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-

духовной сущности, видение его как 

произведение искусства, отображающего 

действительность  

Совместные с педагогом коллективные 

игры  

Педагог выступает в качестве носителя 

игрового опыта, предлагает детям образцы 

исполнения различных ролей, обучает  

режиссѐрской игре, позволяющей 

проживать любую воображаемую ситуацию  

Мероприятия, связанные с непосредственно 

организованной двигательной 

деятельностью, и закаливающие 

мероприятия  

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому 

образу жизни  

 

 

Методы передачи сведений и информации, знаний 
Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой.  

Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, 

заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.);  

скороговорки, загадки и др.  
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Методы практического обучения:  
- упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые);  

- приучение;  

- технические и творческие действия  

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры; 

различный материал для продуктивной и творческой деятельности.  

Методы эстетического восприятия:  
- побуждение к самостоятельному  творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной 

художественной деятельности и художественному моделированию, пению, 

музицированию и др.);  

- побуждение к сопереживанию;  

- культурный пример;  

- драматизация.  

Средства:  
- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и 

этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные 

произведения и другие;  

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения;  

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, еѐ практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой 

композиции, уместных аксессуаров)  

Методы проблемного обучения  

- проблемная ситуация;  

- познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему 

и в процессе общения дает алгоритм решения);  

диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему, и 

в процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы);  

- метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения 

проблемы);  

- экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; 

проблема ставится или до, или после эксперимента);  

- прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, нелепиц);  

- метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже 

супер фантастических)  

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего 

мира; различный дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас, 

барометр, колбы, и т.д.); оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с 

водой, светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; технические средства 

обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.). 

Методы поддержки эмоциональной активности  
- игровые и воображаемые ситуации;  

- похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение);  

- придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.;  

- игры-драматизации;  

- сюрпризные моменты, забавы, фокусы;  

- элементы творчества и новизны;  

- юмор и шутка.  
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Средства поддержки эмоциональной активности: картотека возможных игровых 

и проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе 

предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и 

промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, 

шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, 

ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 

 

2.1.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития 

 

а) Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 
ДОО осуществляет работу по профилактике и коррекции недостатков в 

психическом и физическом развитии у детей дошкольного возраста (4-7 лет), имеющих 

задержку психического развития. Процесс коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания в учреждении строится с учетом психологических особенностей и 

закономерностей развития психики данной категории детей.  

Целью коррекционно-педагогической работы с дошкольниками, имеющими ЗПР, в 

условиях дошкольного учреждения комбинированного вида является формирование 

психологического базиса для полноценного развития личности каждого ребенка, 

преодоление и предупреждение вторичных нарушений развития, а также формирование 

определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей к 

обучению в общеобразовательной школе.  

Принципы:  

-принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

-принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

-принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

-принцип интеграции усилий специалистов;  

-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования  

индивидуальным потребностям и возрастным особенностям детей;  

-принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

-принцип постепенности подачи учебного материала;  

-принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

Коррекционно-развивающая работа осуществляется под руководством воспитателя 

группы в тесной взаимосвязи с инструктором по физической культуре, учителем-

логопедом, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, родителями 

воспитанников.  

Практически во всех видах образовательной деятельности в комплексе решаются 
как коррекционно-развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они 

определяются с учетом специфики различных видов деятельности, возрастных и 

индивидуально-типологических особенностей детей с ЗПР. Соотношение этих задач, 

преобладание коррекционно-развивающего или воспитательно-образовательного 

компонента изменяется в зависимости от сроков пребывания детей в условиях 

специализированной группы и выраженности недостатков в развитии.  

Обучение и воспитание детей с ЗПР осуществляется с позиции индивидуально-

дифференцированного подхода. Следовательно, с одной стороны, учитываются 

индивидуальные особенности и образовательные потребности каждого ребенка, а с другой 
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- группы в целом. Индивидуальный и дифференцированный подход к детям во время 

воспитательно-образовательного процесса осуществляется за счет:  

 дозирования индивидуальной образовательной нагрузки, как по интенсивности, так 
и по сложности материала;  

 индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного 
пояснения и др.;  

 введения специальных видов помощи, а именно:  

- проведение индивидуальной работы с детьми по заданию учителя-дефектолога, 

инструктора по физической культуре, педагога-психолога, учителя-логопеда. Отбор детей 

и содержание занятия определяют названные специалисты.  

Система комплексного психолого- педагогического сопровождения детей с 

ЗПР 
С целью обеспечения психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса дошкольников с проблемами в развитии в ДОУ создан Психолого- 

педагогический консилиум (ППк). Задачами ППк являются:  

• своевременное обследование детей с ограниченными возможностями и ранняя (с первых 

дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) диагностика отклонений в 

развитии и состояний декомпенсаций;  

• выявление индивидуальных психолого-педагогических особенностей ребенка с ОВЗ;  

• определение оптимального педагогического маршрута;  

• обеспечение индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении;  

• планирование коррекционных мероприятий, разработка программ коррекционной 

работы;  

• оценка динамики развития и эффективность коррекционной работы;  

• организация взаимодействия всех участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей, специалистов ППк)  

• консультирование родителей ребенка.  

Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка.  
В мае ППк анализирует результаты коррекционно-развивающего обучения каждого 

ребенка на основании динамического наблюдения и принимает решение о его дальнейшем 

обучении.  

Психолого- педагогический консилиум учреждения тесно сотрудничает с районной 

ТПМПК.  

Для успешности воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых 

образовательных потребностей. Одним из основных принципов диагностики нарушенного 

развития является комплексный подход, который включает всестороннее обследование, 

оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами и охватывает 

познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, 

двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. Следовательно, 

изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое обследование.  

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез 

составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с родителями 

(или лицами, их заменяющими).  

            Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты 

могут рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке.  

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и 

выявления особенностей познавательной деятельности, установления характера 
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нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать 

его развитие.  

Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта 

категория дошкольников представляет исключительное разнообразие.  

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии должно 

быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие).  

В качестве источников диагностического инструментария используются научно-

практические разработки Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго, С. Д. Забрамной, И. Ю. 

Левченко,  и др.  

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения 

ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей, 

характеризующие эмоциональную сферу и поведение ребенка:  

• особенности контакта ребенка;  

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  

• реакция на одобрение;  

• реакция на неудачи;  

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий;  

• эмоциональная подвижность;  

• особенности общения;  

• реакция на результат.  

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:  

• наличие и стойкость интереса к заданию;  

• понимание инструкции;  

• самостоятельность выполнения задания;  

• характер деятельности (целенаправленность и активность);  

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;  

• работоспособность;  

• организация помощи.  

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка:  

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;  

• особенности моторной функции.  

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей 

детей с комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения 

важным является педагогическое обследование.  

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ.  

Интересующие сведения можно получить при использовании таких методов, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ. 
В течение учебного года специалисты проводят обследование в два этапа.  

Первый этап (1,2 неделя сентября) Цель: Выявить особенности психического 

развития каждого воспитанника, определить исходный уровень обученности. С учетом 

результатов исследований педагогами планируется индивидуальная работа, 

разрабатываются программы коррекционные программы на каждого ребенка.  

Второй этап (3,4 неделя мая) Цель: Определить характер динамики, оценить 

результативность работы, составить прогноз относительно дальнейшего развития и 

обозначить дальнейший образовательный маршрут для каждого ребенка. На основе 
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результатов обследования осуществляется перевод ребенка в следующую возрастную 

группу или выпуск в школу.  

В середине учебного года возможно дополнительное обследование (2,3 неделя 

января) с целью выявления особенности динамики развития каждого ребенка в 

специально организованных условиях. Тревожным симптомом является отсутствие 

положительной динамики. В таких случаях результаты работы с детьми рассматриваются 

на ППк с целью оценки правильности выбранных путей, методов, содержания 

коррекционной работы с ребенком. В программу вносятся коррективы.  

В психолого-педагогическом исследовании участвуют все специалисты, 

включенные в процесс коррекционно-развивающего обучения. Все результаты 

обследования заносятся в специально разработанные таблицы, индивидуальные карты 

развития ребенка. На основании полученных данных составляется план индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы, делается анализ качества работы педагогического 

коллектива.  

 

Специальные условия воспитания и обучения детей с задержкой психического 

развития 

 Обеспечение удовлетворения особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграция в образовательном учреждении и 

освоение ими Программы, а также социализация воспитанников и формирование 

практически-ориентированных навыков невозможны без создания специально 

организованной коррекционной предметно-пространственной развивающей среды. 

  

Коррекционная 

предметно-

пространственная 

развивающая среда 

Дидактические игры на развитие мелкой моторики; 

Макеты; 

Подбор сюжетных и предметных картин; 

Уголок уединения «Домик»; 

Различные конструкторы: «Строитель», «Лего», «Механик» и др.; 

Дидактические модули; 

Дидактическая стена «В гостях у сказки»; 

Пособие по сенсорному развитию «Волшебные запахи»; 

Дидактические игры и пособия на развитие познавательных 

процессов; 

Игры Пиаже; 

Песочные бассейны, оборудование для игр с водой и песком; 

Дидактическое дерево; 

Дидактическая кукла; 

Муляжи фруктов, овощей, грибов 

Технические 

средства обучения 

коллективного 

использования 

интерактивная доска, интерактивный стол, интерактивный 

логопедический комплекс «Теремок», «Вундеркиндик», 

музыкальный центр, тренажерный зал, оснащенный тренажерным 

оборудованием.  

 

Дидактическое 

обеспечение 

коррекции речевых 

нарушений 

Дидактический коврик; мягкие кубики; мягкие пазлы различного 

размера; 

Дидактическое пособие для определения звукового анализа 

«Разноцветные шарики»; 

Дидактические пособия: «Звуковые светофоры», звуко-слоговые 

линейки; 

Рамки-вкладыши; песочный бассейн, сухой мини-бассейн  для 

коррекции мелкой моторики рук; 

Дидактическое электронное пособие «Говорящая азбука»; 
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Дидактический фланелеграф «Говорящая азбука»; 

Подбор предметных и сюжетных картинок; 

Дидактические игры и пособия для развития словаря, лексико-

грамматического строя речи, коррекции звукопроизношения; 

 Дидактические игры и пособия для коррекции мелкой моторики: 

шнуровки, обводки, контуры, массажные мячи, цветные резинки 

и т.д.; 

Демонстрационное пособие «Буквенный планшет» 

Дидактическое 

обеспечение 

коррекционно- 

психологического 

сопровождения 

Для развития познавательных процессов:  

дидактические игры и пособия: «Умный мишка», логический 

квадрат, пирамидка, волшебный мешочек, карточки «Что 

изменилось», кубики, лото различной тематики, «Четвёртый 

лишний», «Большие и маленькие», «Ты откуда?», «Где чья 

мама?», «Где ты живёшь?», и т.п.; серия дидактических игр 

«Угадай и изучай»; дидактические карточки (форма, цвет, 

профессии, спорт, дорожные знаки, овощи, фрукты, животные, 

птицы, одежда, обувь); подборка дидактических игр на развитие 

познавательных процессов; 

Для коррекции мелкой моторики:   

«Весёлые шнурочки», «Волшебный коврик», «Ловись рыбка», 

экспериментальный уголок: игры с водой, глиной, песком, с 

фасолью и крупными бусинами; 

Для развития эмоциональной сферы: 

Мягкие модули, театр настроения, подбор аудиотеки, 

эмоциональная мозаика, кубик эмоций, пособие «Путешествие по 

сказкам» 

Методы и приёмы 

коррекционной 

работы с детьми с 

ЗПР 

Дифференциация методов работы с детьми в зависимости от 

особенностей развития; 

Систематическое повторение изученного материала; 

Метод погружения в тему (комплексно-тематический подход); 

Метод концентричности (усложнение программного материала по 

одной и той же теме от первого этапа развития к третьему этапу 

развития); 

Моделирование и схематизация; 

Интеграция программного содержания на основе межпредметных 

связей; 

Методы, направленные на амплификацию  общего развития. 

Методы и приёмы 

коррекции речевых 

нарушений 

Дифференциация методов и приёмов коррекционной работы в 

зависимости от патологии и особенностей развития каждого 

ребёнка; 

Артикуляционная гимнастика для развития мышц 

артикуляционного аппарата; 

Постановка звуков по подражанию и с помощью зондов, 
автоматизация звуков в речи с помощью дидактических игр и 

упражнений; 

Использование дидактических игр и упражнения на основе 

наглядного материала для обогащения и развития словаря; 

Развитие лексико-грамматического строя речи на основе 

дидактических упражнений и бесед на лексические темы; 

Развитие связной речи через обучение составлению рассказов с 

опорой на наглядный материал, схемы, сочинение сказок на 

фланелеграфе; 



 

94 

 

Манипулирование игровым оборудованием, игровые упражнения 

на коррекцию мелкой моторики; 

Развитие фонематического слуха с помощью манипулирования 

звучащими предметами, проговаривания звуков, слогов, слов; 

Обучение звуковому анализу и синтезу с использованием схем, 

моделей, нагладно-дидактического раздаточного и 

демонстрационного материала; 

Дидактические игры и упражнения на развитие психических 

процессов: внимания, памяти, мышления 

Методы и приёмы 

коррекционно-

развивающего 

психологического 

сопровождения 

Психологические игры; 

Тренинги; 

Релаксации – для снятия эмоционального напряжения, 

сосредоточения на себе; 

Приёмы сказкотерапии для осознания себя и построения 

доверительных отношений с окружающими людьми; 

Игры в песочнице помогают познавать внешний и свой 

внутренний мир; 

Игры с глиной воспитывают чувство успешности и уверенности в 

себе; 

Игры с водой успокаивают и расслабляют, помогают настроиться 

на определённую деятельность; 

Игры – фантазии позволяют  эмоционально раскрыться, дать 

эмоциональную разгрузку; 

«Коллаж» - для самовыражения детей разного возраста; 

Приёмы танцевальной терапии – для снятия эмоционального 

напряжения, развития навыков группового взаимодействия; 

Эмоциональные качели позволяют научиться управлять своим 

эмоциональным состоянием 

 

 Индивидуальная и подгрупповая коррекционная  работа с детьми с ЗПР 

проводится в режиме дня в часы, отведенные на совместную деятельность взрослого и 

детей, в том числе во время режимных моментов.  

 Взаимодействие  воспитателей, узких специалистов, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, медицинских работников ДОО 

осуществляется через обсуждение  проблем, возникающих в ходе организации 

воспитательно-образовательного коррекционного процесса, рассмотрение, обсуждение и 

утверждение на педагогическом совете расписания непосредственно-образовательной 

деятельности, циклограммы образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности  и в ходе режимных моментов. 

  Успешное преодоление дефектов в развитии ребенка возможно только при 

условии тесной взаимосвязи и преемственности в работе всего медико-психолого-

педагогического коллектива. 

  Текущее взаимодействие воспитателей и специалистов-педагогов 

осуществляется через тетради взаимодействия, в которых специалист дает 

индивидуальные задания для работы с детьми, а воспитатель, выполняя их, делает 

отметку о результатах проведенной работы.  

 Достаточно результативное взаимодействие специалистов и воспитателей 

организуется при проведении непосредственно образовательной деятельности. Речевое 

развитие осуществляется дифференцированно по подгруппам: с детьми с общим 

недоразвитием речи работу по развитию речи проводит учитель-логопед, со второй 

подгруппой детей с  фонетическими нарушениями речи и (или) не имеющими таких 
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нарушений непосредственно образовательную деятельность по развитию речи 

организовывает дефектолог. 

  Инструктор по физической культуре выполняет рекомендации учителя-

дефектолога и детского психоневролога по организации воспитанников во время 

физкультурных занятий, по определению видов физических упражнений в зависимости от 

индивидуальных диагнозов детей, по распределению дозированности выполнения 

упражнений и физической нагрузки на детей.  

 Отдельно стоит отметить особую категорию воспитанников ДОО, не 

способных к усвоению Программы и дальнейшему обучению в общеобразовательных 

учреждениях. 

б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ  
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и 

ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, 

развивающих и воспитательных задач, поставленных программой, обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов и семей 

воспитанников.  

Процесс коррекционного обучения и воспитания условно можно разделить на два 

этапа:  

Первый и второй этап – формирование предпосылок для развития высших 

психических функций, что предполагает:  

• профилактика и коррекция двигательной сферы;  

• стимуляцию познавательной активности и совершенствование ориентировочно-

исследовательской деятельности;  

• развитие общей и ручной моторики;  

• развитие и коррекцию психомоторных функций и межсенсорных связей;  

• обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов восприятия;  

• развитие и коррекцию простых модально-специфических функций, таких как, 

выносливость к непрерывному сосредоточению на задании (работоспособность), скорость 

актуализации временных связей и прочность запечатления следов памяти на уровне 

элементарных мнемических процессов, способность к концентрации и к распределению 

внимания;  

• готовность к сотрудничеству со взрослым;  

• стимуляцию речевого развития ребенка.  

Если дети поступают в группу комбинированного вида в 2 - 4 года (что считается 

оптимальным по времени начала коррекционной работы в условиях детского сада) 

пропедевтическая работа 1 этапа осуществляется в период от 2 до 5 лет. Если дети 

поступают в специальную группу в более старшем возрасте, пропедевтический период 

необходим, но на него отводится меньше времени, поэтому работа ведется более 

интенсивно инструктором по физической культуре, педагогом-психологом, учителем -

логопедом, учителем-дефектологом, воспитателем.  
Третий этап – формирование предпосылок к школьному обучению. На данном 

этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на реализацию следующих задач:  

• формирование чувства самоконтроля за правильным положением тела;  

• развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и 

формирующейся личности;  

• укрепление здоровья, создание условий для полноценного физического развития 

и совершенствование двигательной сферы;  

• развитие познавательной деятельности и формирование определенного запаса 

представлений об окружающем;  
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• целенаправленное формирование высших психических функций и предпосылок к 

школьному обучению;  

• развитие речи и коммуникативной деятельности;  

• формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов.  

Отбор содержания коррекционно-развивающей работы происходит на основе 

комплексного изучения уровня развития детей и дифференцируется по следующим 

направлениям: 

Задачи:  Содержание  

Развитие и коррекция недостатков 

эмоционально-волевой сферы и 

формирующейся личности  

- развитие и тренировка механизмов 

обеспечивающих адаптацию ребенка к новым 

социальным условиям; - профилактика и 

устранение встречающихся аффективных, 

негативистских, аутистических проявлений, 

других отклонений в поведении; - развитие 

социальных эмоций; - создание условий для 

развития самосознания и самооценки; - 

формирование способности к волевым 

усилиям, произвольной регуляции поведения; 

- предупреждение и преодоление негативных 

черт личности и формирующегося характера.  

Развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших 

психических функций  

- развитие сферы образов-представлений;  

- формирование мыслительной деятельности: 

стимуляция мыслительной активности, 

формирование мыслительных операций, 

развитие наглядных форм мышления 

(наглядно-действенного и наглядно-

образного), конкретно-понятийного 

(словесно-логического), в том числе, 

элементарного умозаключающего мышления; 

- развитие пространственного гнозиса и 

конструктивного праксиса;  

- формирование пространственно-временных 

представлений;  

- развитие умственных способностей через 

овладение действиями замещения и 

наглядного моделирования в различных 

видах деятельности;  

- развитие творческих способностей;  

- совершенствование мнестической 

деятельности;  

- развитие зрительно-моторной координации 

и формирование графо-моторных навыков.  

Развитие речи, коммуникативной 

деятельности и коррекция их недостатков  

- целенаправленное формирование функций 

речи (особенно регулирующей, 

планирующей); - создание условий для 

овладения ребенком всеми компонентами 

языковой системы: развитие фонетико-

фонематических процессов, 

совершенствование слоговой структуры 

слова, лексико-грамматического строя речи, 

формирование навыков построения 

развернутого речевого высказывания;  

- формирование предпосылок для овладения 
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навыками письма и чтения; 

- стимуляцию коммуникативной активности, 

создание условий для овладения различными 

формами общения: обеспечение полноценных 

эмоциональных и деловых контактов со 

взрослыми и сверстниками, стимуляцию к 

внеситуативно-познавательному и 

внеситуативно-личностному общению  

Формирование ведущих видов деятельности  - целенаправленное формирование 

мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов 

деятельности;  

- всестороннее развитие предметно-

практической деятельности;  

- развитие игровой деятельности;  

- формирование предпосылок для овладения 

учебной деятельностью: умения 

программировать, регулировать и оценивать 

результаты при выполнении заданий 

учебного типа;  

- формирование основных компонентов 

готовности к школьному обучению: 

физиологической, психологической 

(мотивационной, познавательной, 

эмоционально-волевой), социальной.  

 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР по 

образовательным областям  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Цель: формировать у детей с ЗПР умение быть продуктивными членами общества, 

приобщать их к правам, социальным ролям и обязанностям, осваивать первоначальные 

представления социального характера, формировать навыки коммуникативной и 

социальной компетентности, игровой деятельности и умения взаимодействовать со 

взрослыми, а так же включение их в систему социальных отношений, создание 

оптимальных условий для хорошей адаптации к социальной среде, интеграции в жизнь 

общества, развития эмоционально - волевой, познавательной и двигательной сфер, 

позитивных качеств личности каждого ребенка. 

Задачи:  
1.Развитие у детей с нарушением функций опорно – двигательного аппарата 

социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления межличностных 

отношений со сверстниками и соответствующих ролевых отношений со взрослым;  

2.Формирование социального опыта у детей с нарушением двигательной сферы, 

как результат действий ребенка, его активного взаимодействия с окружающим миром;  

3.Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;  

4.Формирование представлений о самом себе, воспитание элементарных навыков 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения ребенка к себе;  

5.Формирование отношения к обществу, социально - значимой деятельности;  

6.Повышение степени активности жизненной позиции;  

7.Развитие направленности личности на предмет социальных отношений;  

8.Развитие игровой деятельности детей;  
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9.Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);  

10.Формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, 

воспитание положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание 

предпосылок и закладка первоначальных основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к общечеловеческим ценностям.  

Трудности:  
-наблюдается недостаточная степень активности жизненной позиции и 

сформированности социального опыта, отсутствие личной заинтересованности в 

деятельности у отдельных воспитанников с нарушением двигательной сферы;  

-недостаточный уровень сформированности коммуникативного компонента, т.е. 

овладение языком и речью у части воспитанников с нарушением функций опорно – 

двигательного аппарата, имеющих сопутствующие речевые патологии;  

-недостаточно развиты навыки самоконтроля и самооценки по процессу и 

результату деятельности;  

-недостаточно сформирован навык обращения к прошлому опыту, когда 

необходимо воспроизвести ту или иную жизненную ситуацию. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Цель: исправление недостатков интеллектуальной сферы, которые могут вызвать 

трудности во взаимодействии с окружающим миром, формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности у детей с нарушением функций опорно – 

двигательного аппарата.  

Задачи:  
1.Сенсорное развитие  

-знакомство с сенсорными свойствами объектов окружающего мира -освоение навыков 

сенсорного анализа и обследования  

2.Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности.  

3. Формирование элементарных математических представлений.  

4.Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Трудности:  
-наблюдаются трудности в формировании познавательного опыта;  

-наблюдаются нарушения концентрации внимания как следствие утомления, 

неадекватные колебания внимания, ограниченный объем внимания (дети воспринимают 

ограниченное количество информации, могут воспринимать не ситуацию в целом, а лишь 

отдельные ее элементы), в связи с этим осуществление деятельности замедляется.  

-у части детей снижена способность переключать внимание с одного вида деятельности на 

другой. Трудности в умении сосредотачиваться и удерживать внимание на чисто словесно 

материале вне наглядной ситуации.  

-у детей с нарушением функций опорно - двигательного аппарата недостаточно 

сформирована механическая и логическая память. Снижение уровня логической памяти 

обусловлено недостаточностью смысловой переработки получаемой информации. Дети 

забывают сложные инструкции, элементы и последовательность предложенных для 
выполнения действий.  

-несколько замедленный темп интеллектуального развития.  

-недостаточная сформированность аналитико-синтетической деятельности как в области 

наглядно -образного, так и понятийного мышления: затрудняются в решении наглядно - 

образных задач, не могут вычленить отдельные части сложного, многоэлементного 

комплекса. 

-недостаточность обобщенного, абстрактного мышления выявляется, прежде всего, в 

неспособности ребенка с нарушением функций опорно – двигательного аппарата 
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установить сходство и различие между предметами и явлениями по существенным 

признакам, в больших трудностях формирования абстрактного счета.  

-наблюдаются затруднения при необходимости синтезировать определенные признаки 

объектов. С трудом ориентируются в пространственных и временных отношениях, далеко 

не всегда используют те возможности восприятия, которыми обладают. 

Образовательная область «Речевое развитие»  
Цель: овладение детьми конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, освоение коммуникативных умений, обеспечивающих 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с 

людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности, 

коммуникативных навыков у детей с нарушением функций опорно – двигательного 

аппарата.  

Задачи:  
1.Развитие компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных видах детской деятельности.  

2.Преодоление и предупреждение нарушений устной речи.  

3.Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

4.Формирование речевых средств общения  

5.Формирование неречевых средств общения.  

6.Развитие свободного общения со взрослыми и детьми.  

Развивать навыки контроля и самоконтроля за правильностью речи сверстников и своей 

речью.  

Трудности:  
-наблюдается частичная несформированность механизмов коммуникативного поведения - 

нормы, правила и традиции общения, реализуемые в коммуникации;  

-недостаточная сформированность социальной перцепции (т.е. непонимание эмоции 

другого);  

-низкий уровень сформированности вербальных средств общения у части воспитанников;  

-низкий уровень сформированности невербальных средств общения у части 

воспитанников.  

-нарушение механизма реализации речевого высказывания у части воспитанников  

-отсутствие мотивации к общению у части воспитанников с нарушением функций опорно 

– двигательного аппарата;  

-недостаточность контактов со взрослыми - «дефицит общения» у отдельных 

воспитанников.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Задачи:  
1.Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд).  

2. Развитие детского творчества.  
3.Приобщение к изобразительному искусству (живопись, скульптура, декоративно-

прикладное искусство).  

4.Развитие музыкально-художественной деятельности  

5.Коррекционная реабилитация двигательной сферы дошкольников -нормализация поз и 

положения конечностей;  

6.Преодоление насильственных движений;  

7.Всестороннее укрепление мышечной системы.  

Трудности: 

-двигательная нескоординированность;  
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-нарушения в соблюдении темпа движений;  

-низкая работоспособность;  

-повышенная утомляемость;  

-отставание в физическом развитии;  

-ограниченность определенных видов движений (в зависимости от диагноза);  

-затруднения в освоении отдельных или основных двигательных умений и навыков 

(ходьба, бег, прыжки, подскоки);  

-затруднения в фиксации положения на определенное время;  

заторможенность.  

Образовательная область «Физическое развитие»  
Цель: формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие детей дошкольного возраста с нарушением 

функций опорно – двигательного аппарата с учетом состояния здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Задачи:  
-коррекционная реабилитация двигательной сферы дошкольников -нормализация поз и 

положения конечностей;  

-снижение мышечного тонуса;  

-преодоление насильственных движений;  

-всестороннее укрепление мышечной системы.  

Трудности:  
-двигательная нескоординированность;  

-нарушения в соблюдении темпа движений;  

-низкая работоспособность;  

-повышенная утомляемость;  

-отставание в физическом развитии;  

-ограниченность определенных видов движений (в зависимости от диагноза);  

-затруднения в освоении отдельных или основных двигательных умений и навыков 

(ходьба, бег, прыжки, подскоки);  

-затруднения в фиксации положения на определенное время;  

заторможенность. 

 

в) Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

Коррекционные программы и 

методические пособия 

“Программа воспитания и обучения для 

дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью”. Под редакцией 

Л.Б.Боряевой, О.П.Гаврилушкиной, 

А.П.Зариной, Н.Д.Соколовой;  

Лебединская К.С., Никольская О.С., 

Левченко И. Ю., Ткачёва В.В. 

Психологическая помощь семье, 

воспитывающей ребенка с отклонениями в 

развитии. — М, Просвещение, 2008; 

Ульенкова У. Б. Дети с задержкой 

психического развития. — Н. Новгород, 

2004. 

Баряева Л. Предматематическая подготовка 

дошкольников с проблемами в развитии. – 

СПб., Союз, 2002. 

Баряева Л., Зарин А. Обучение сюжетно-

ролевой игре детей с проблемами 
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интеллектуального развития: Учебно-

методическое пособие. – СПб., Союз, 2000. 

Баряева Л., Вечканова И., Загребаева Е., 

Зарин А. Театрализованные игры-занятия с 

детьми с проблемами в интеллектуальном 

развитии: Учебно-методическое пособие. - 

СПб., Союз, 2000. 

Гаврилушкина О.П. Ребёнок отстает в 

развитии? Семейная школа: учебно-

методическое пособие. – М., Дрофа, 2010. 

Дети с ограниченными возможностями: 

проблемы нарушенного развития и 

инновационные тенденции в обучении и 

воспитании. Соколова Н., Калинникова 

Л.//Христоматия., Гном и Д, 2005 

Коррекционные программы и 

методические пособия, используемые в  

психологическом сопровождении 

“Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программа эмоционального 

развития детей дошкольного возраста”. 

С.В.Крюковой, Н.П.Слободянник, 2000 г., 

рекомендована  Министерством 

образования Российской Федерации. 

Веракса А.Н. Индивидуальная 

психологическая диагностика ребенка 5-7 

лет.-М.,Мозаика- Синтез, 2008. 

Веракса Н.Е.,  Веракса А.Н. Развитие 

ребенка в дошкольном детстве. – М., 

Мозаика- Синтез, 2006. 

Диагностика готовности ребенка к школе/ 

под ред.Н.Е. Вераксы. – М., Мозаика-

Синтез,2007 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в 

воспитательно – образовательной работе 

детского сада. - М., Мозаика-Синтез,2010 

Педагогическая диагностика 

компетентностей дошкольников / Под ред. 

О.В. Дыбиной.- М., Мозаика-Синтез,2009 

Коррекционные программы и 

методические пособия, используемые в  

коррекции речевых нарушений 

“Программа воспитания и обучения детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием 

(старшая группа детского сада)”. Под 

редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

1993 г., рекомендованной Министерством 

образования Российской Федерации; 

“Исправление недостатков речи у 

дошкольников”. Под редакцией Г.А.Каше.  

Р.Е.Левиной, 1971 г., рекомендованной  

Академией педагогических наук СССР 

Архипова Е.Ф. Стёртая дизартрия у детей. – 

М., 2006. 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа с 

детьми дошкольного возраста. – СПб., 2005. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. 

Воспитание и обучение детей дошкольного 
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возраста с общим недоразвитием речи. 

Программно-методические рекомендации. – 

М., 2009. 

Нищева Н.В. Система коррекционной 

работы в логопедической группе для детей 

с ОНР. – СПб, Детство-Пресс, 2001. 

Савицкая Н.М. Логопедические игры и 

упражнения на каждый день. – СПб, 

Литера, 2010. 

 

г) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий  
Режим дня и недели в группе комбинированной направленности для детей  с ЗПР 

может быть гибким (кто-то может находиться в саду в режиме полного дня, кто-то только 
2-3 дня до обеда).  

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с 
динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать 
баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, 
индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и 
неструктурированным обучением. При реализации программ следует разрабатывать 
разные формы активности детей в малых группах и в целом в группе, разноуровневые 
задания, учитывать индивидуальные особенности детей. 

Коррекционно-образовательная работа осуществляется как в процессе реализации 
образовательной программы, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-
психологом и другими специалистами; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом 
помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

• совместной деятельности и игры в подгруппах с другими детьми, 
• приема пищи; 
• дневного сна; 
• фронтальных занятий; 
• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 
• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 
Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений 
ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с 
учетом действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда 
по развитию речи дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций. 

Эффективным условием реализации коррекционно-образовательного процесса 
является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие 
самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие 
возможностей детей. 

Характеристики предметно-развивающей среды: 
• безопасность; 
• комфортность; 
• соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей; 
• вариативность; 
• информативность. 
Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими 

детьми в подгруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и 
взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в подгруппах через 
организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в 
подгруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, 
согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. 
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Замечая различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с 
помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. 

Фронтальные формы организации активности детей могут решать как 
познавательные, так и социальные задачи. 

Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой 
комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие, 
музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, учитель-
логопед, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель. В ходе взаимодействия 
специалисты проявляют позитивное отношение ко всем детям, демонстрируют 
конструктивные способы поведения, оказывают информационную поддержку родителям. 
В ходе занятий родители принимают участие в играх, упражнениях, пении, изобразитель-
ной деятельности и этим, с одной стороны помогают детям включиться в занятия, а с 
другой — сами получают эмоциональную разрядку, отдыхают и получают новый опыт 
общения со своими детьми. После занятия родители могут задать специалистам вопросы, 
обсудить волнующие их проблемы, получить информационную и психологическую 
поддержку.  

Праздники, экскурсии, конкурсы, походы выходного дня — важная составляющая 

коррекционно-образовательного процесса. Они создают позитивный эмоциональный 

настрой, объединяют детей и взрослых, являются важным ритуалом группы и всего сада. 

 

Перечень и план реализации коррекционных занятий для детей с ЗПР 

Специалист Для детей с задержкой психического развития 

I этап II этап III этап 

учитель-логопед   1 

педагог- психолог    0,5 

учитель –

дефектолог  

2,5 3,5 3,5 

  С целью регламентирования индивидуально-коррекционных мероприятий  

педагоги-специалисты разрабатывают еженедельные циклограммы своей деятельности на 

учебный год. 

 

2.1.4. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - 

программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

          Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в 

ДОУ  предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее - НОО). 

1) Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

2) Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/
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культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

3) Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности - это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые 

от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской 

идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское 

единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом 

и культурном развитии многонационального народа России
10

. 

4) Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь 

и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

5) Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОУ, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

6) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

7) Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания 

8) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

9) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

10) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

11) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

12) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

13) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОУ и с традиционными ценностями российского общества. 

14) С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребёнок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство ДОУ с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, 

библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 

15) Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

16) Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 

ДОУ. 

 

Целевой раздел Программы воспитания. 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

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

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОУ: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, 

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

"патриотизма наследника", испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, стране и вере); "патриотизма защитника", стремящегося 

сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, малой родины); "патриотизма созидателя и творца", 

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание 

чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего 

населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

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

направления воспитания. 
3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

 

      Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить 

общий язык с другими людьми. 
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2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в 

своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания. 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны 

и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

 

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

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны 

труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 
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Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у 

ребёнка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания 

и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

 

Целевые ориентиры воспитания 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные "портреты" ребёнка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким 

людям, бережное отношение к живому 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое 

"хорошо" и "плохо". Проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. Проявляющий позицию "Я сам!". 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему 

миру. Любознательный, активный в 

поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами 

укрепления здоровья - физическая 

культура, закаливание, утренняя 

гимнастика, личная гигиена, безопасное 
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поведение и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся 

помогать старшим в доступных трудовых 

действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в 

быту, в игровой и других видах 

деятельности (конструирование, лепка, 

художественный труд, детский дизайн и 

другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную 

отзывчивость на красоту в окружающем 

мире и искусстве. Способный к творческой 

деятельности (изобразительной, 

декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесно-речевой, 

театрализованной и другое). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы. 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Духовно-нравственное Жизнь, милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. Способный не 

оставаться равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, 

иногда прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 
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способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. Обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей. 

Физическое  

и оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья 

- занятия физической культурой, 

закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного 

поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности. Имеющий 

представление о некоторых видах спорта и 

активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. Стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

 

Содержательный раздел  Программы воспитания 

Уклад образовательной организации. 

* В данном разделе раскрываются особенности уклада ДОУ.  

* Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОУ, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного 

образования.  

* Уклад ДОУ - это ее необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания.  

* Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей, воспитателей и специалистов, 
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вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения. 

 * Основные характеристики: 

№ Составляющие 

уклада ДОУ 

Описание Вариативная часть 

1 Базовые и 

инструментальн

ые (задающие 

специфику 

реализации 

базовых) 

ценности  

А) Базовые ценности  
- Духовно – нравственное воспитание. 

(Человек. Родина. Семья. Культура. 

Вера. Труд. Красота. Познание. 

Здоровье. Дружба. Природа.)  

- Сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии 

человека. Поддержка специфики и 

разнообразия детства. Любой ребёнок 

является уникальной развивающейся 

личностью, несмотря на разные 

способности.  

- Семейные ценности. Семья – основа 

всех начал, основа формирования и 

развития личности ребёнка. Детский 

сад и семья – единое образовательное 

пространство. Дети являются частью 

семьи и сообщества в целом. Принятие 

семейных целей, способов организации 

жизнедеятельности и взаимодействия. 

Трепетное отношение к культурному 

наследию семьи, как части 

материальной культуры, созданной 

прошлыми поколениями, выдержавшей 

испытание временем и передающейся 

поколениями как нечто ценное и 

почитаемое.  

- Команда педагогов – 

единомышленников, где педагог – 

самостоятельная, инициативная, 

креативная, ищущая личность, 

являющаяся основным носителем 

образования, культуры, любви и 

уважения к ребёнку.  

- Партнёрство между всеми 

участниками образовательных 

отношений – конструктивное 
взаимодействие, характеризующееся 

доверием, общими целями и 

ценностями. Организация совместной 

деятельности, которая осуществляется с 

помощью общения в контексте 

формирования у детей представлений о 

себе как гражданине РФ («Я-

россиянин»), жителе родного города 

(«Я-Узловчанин»), носителе 

-Ценность принятия 

любого  

ребенка всеми 

участниками  

образовательных 

отношений  

-Ценность раскрытия  

личностного 

потенциала  

каждого ребенка  

в совместной  

деятельности детей 

со взрослыми  
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социокультурных норм и традиций в 

отношениях между представителями 

разных национальностей, 

проживающих на территории родного 

края.  

- Личностно-развивающий и 

гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей.  

- Сотрудничество. Общение «на 

равных». Уважение к личности ребенка 

как обязательное требование ко всем 

взрослым участникам образовательного 

процесса. Осуществление 

образовательного процесса в формах, 

специфических для детей определённой 

возрастной группы, прежде всего, в 

форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности.   

Б) инструментальные ценности:  

Продуктивная деятельность  
•Публичная поддержка любых успехов 

детей.  

•Поддержка стремления научиться 

делать что-то и радостного ощущения 

возрастающей умелости.  

•Терпимое отношение к затруднениям 

ребенка, возможность действовать в 

своем темпе.  

•Учёт индивидуальных особенностей 

детей, стремление найти подход к 

застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям.  

•Создание в группе положительного 

психологического микроклимата, в 

равной мере проявление любви и 

заботы ко всем детям: выражение 

радости при встрече, использование 

ласки и теплых слов для выражения 

отношения к ребенку, проявление 

деликатности и тактичности.  

Познание окружающего мира  
• Негативные оценки даются только 

поступкам ребенка и только «с глазу на 

глаз», а не на глазах у группы.  

•Недопустимость указания детям, как и 

во что они должны играть, навязывание 

им сюжетов игр.  

•Привлечение детей к украшению 

группы к праздникам, обсуждение 

разных возможностей и предложений.  

•Побуждение детей к формированию и 

выражению собственной эстетической 
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оценки воспринимаемого, не навязывая 

им мнения взрослых.  

•Привлечение детей к планированию 

жизни группы на день.  

Внеситуативно – личностное общение  
•Поощрение желания создавать что-

либо по собственному замыслу; 

обращение внимания детей на 

полезность будущего продукта для 

других или на ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу).  

•При необходимости оказание помощи 

детям в решении проблем организации 

игры.  

•Создание условий и выделение 

времени для самостоятельной 

творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.  

Научение  
•Спокойное реагирование на неуспех 

ребенка и предложение нескольких 

вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей.  

•Создание ситуации, позволяющей 

ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников.  

2 Правила и 

нормы  

 

Сложились правила и нормы:  

- проведение регулярной утренней 

гимнастики и гимнастики после сна; 

использование приемов релаксации в 

режиме дня;  

- выполнение несложных поручений, 

заданий (эпизодических и длительных; 

коллективных и индивидуальных);  

- участие в коллективном труде;  

- выполнение общественно-значимых 

обязанностей дежурных;  

- соблюдение комфортной организации 

режимных моментов: привитие 
культурно – гигиенических навыков, 

прогулка, дневной сон, приём пищи, 

свободная деятельность (игра, труд, 

творчество);  

- оптимальный двигательный режим, 

правильное распределение 

интеллектуальных и физических 

нагрузок;  

- доброжелательный стиль общения 

Проведение «Недели 

здоровья»  

(3 раза в год) 
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взрослого с детьми; целесообразность в 

применении приемов и методов.  

3 Традиции и 

ритуалы  

 

- Ежедневные «Разговорные минутки» 

общения воспитателя с детьми в начале 

дня, когда дети собираются все вместе 

для того, чтобы порадоваться 

предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить 

совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах. Именно на 

утреннем круге зарождается и 

обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети 

договариваются о совместных  

правилах группы (нормотворчество), 

обсуждаются «мировые» и «научные» 

проблемы (развивающий диалог).  

- Ежедневные 

«Разговорные 

минутки» общения 

перед завтраком, 

когда нужно 

настраиваться на 

тему дня, после 

дневной прогулки, 

перед сном, когда 

детям необходимо 

успокоиться; 

вечером, после 

вечерней прогулки, в 

форме рефлексии, 

обсуждения с детьми 

наиболее важных 

моментов 

прошедшего дня  

4 Система 

отношений  

в общностях  

Составляющей частью уклада является 

культура поведения воспитателя в 

общностях как значимая составляющая 

уклада.  

Культура поведения взрослых 

направлена на создание 

воспитывающей среды как условия 

решения возрастных задач 

дошкольного воспитания.  

Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Педагогические работники соблюдают 

профессиональную этику и культуру 

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;  

- не обвиняет родителей и не возлагает 

на них ответственность за поведение 

детей в детском саду;  

- тон общения педагога с детьми и 

другими взрослыми ровный и 

дружелюбный, исключается повышение 

голоса;  

Современные формы 

взаимодействия в 

общности педагогов:  

- методический 

терренкур 

(достижение точек 

роста);  

- МО по темам 

самообразования;  

- наставничество в 

практикоориентиров

анных формах;  

- коучинг качества 

(взаимопосещения).  

Взаимодействуя, 

педагоги, побывав 

друг у друга, 

проведя анализ 

увиденного, в 

общении каждый 

педагог вкладывает 

очередную 

«изюминку» в свою 

педагогическую 

копилку.  

        Данные формы 

обогащают систему 

отношений в 

общностях и 

приемлемы как для 

молодого педагога, 

так и для опытного, 
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- педагог уважительно относится к 

личности воспитанника;  

- заинтересованно слушает собеседника 

и сопереживает ему;  

- умеет видеть и слышать 

воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешен и выдержан в 

отношениях с детьми;  

- быстро и правильно оценивает 

сложившуюся обстановку, но не 

торопится с выводами о поведении и 

способностях воспитанников;  

- сочетает мягкий эмоциональный и 

деловой тон в отношениях с детьми;  

- сочетает требовательность с чутким 

отношением к воспитанникам;  

- знает возрастные и индивидуальные 

особенности воспитанников;  

- соответствует внешнему виду и 

статусу педагогического работника.  

для всех 

сотрудников 

учреждения. 

5 Характер 

воспитательных 

процессов  

 

Воспитательный потенциал 

социокультурного окружения активно 

используется по направлениям 

«Познавательное воспитание» (уголок 

леса в детском саду, огород), 

«Патриотическое воспитание», 

«Социальное воспитание», 

«Физкультурное и  

оздоровительное воспитание», 

«Эстетическое воспитание»  

- Детская общность 

является 

полноправным 

участником 

воспитательного 

процесса 

(отказ от гиперопеки 

каждого отдельного 

ребенка)  

6 Организация 

РППС  

Созданы развивающие центры, 

тематические уголки по направлениям 

воспитания «Патриотическое 

воспитание», «Познавательное 

воспитание» «Социальное воспитание», 

«Физкультурное и оздоровительное 

воспитание», «Эстетическое 

воспитание»  

Зоны активности по всем направлениям 

воспитания с возможностью 

свободного доступа детей к материалам 

и пособиям, организации совместной и 

самостоятельной работы.  

- Многофункциональный «Уголок 

уединения», психологической 

разгрузки - специальное место, в 

котором ребёнок может побыть один, 

подумать, поиграть.  

- Информационные доски в группах 

«Моё настроение», «Здравствуйте, а это 

мы!», дидактические игры по 

направлениям воспитания.  

- Создание 

пространств 

культивирования 

традиционных 

детских игр (отказ от 

перенасыщенности).  

- Созданы зоны 

активности по 

направлениям 

социальное и 

трудовое с 

возможностью 

свободного доступа 

детей к материалам 

и пособиям, 

организации 

совместной и 

самостоятельной 

работы.  
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-Возрастная и гендерная 

адресованность оборудования и 

материалов с целью формирования 

гендерного поведения дошкольников. 

Соблюдать право ребёнка на свободу 

выбора самостоятельной 

образовательной деятельности.  

 

Региональный компонент воспитательной работы 

           Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями родного города и Тульской 

области. В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации 

детской деятельности:  подвижные игры и забавы народов Тульской области;  слушание 

музыки и песен авторов Тульской области;  наблюдения в природе региона;  чтение 

детской литературы, стихов поэтов и писателей Тульской области;  знакомство с народно-

прикладным искусством Тульского края 

Семейный уклад 

Именно в семье происходит зарождение духовно-нравственных ценностей, в 

последующем оказывающее большое влияние на формирование личности ребенка.  

Программа ДОУ предусматривает обогащение форм работы с родителями 

проектной деятельностью, направленной на реализацию задач Программы воспитания 

средствами реализации регионального компонента.  

Цель - приобщение семьи к духовно-нравственной культуре родного края, 

посредством взаимодействия всех субъектов образовательного пространства.  

Принципы работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.   
-    Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

Программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов 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.  
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Организация и осуществление образовательного процесса в ДОУ имеет ряд 

особенностей, которые являются значимыми и определяющими для реализации 

социокультурного контекста Программы:  

*Административно - территориальный фактор: детский сад расположен в 

микрорайоне Красная Узловая, в комплексе жилых домов, в удалении от промышленных 

и технических объектов. На расстоянии 200 метров от учреждения проходит одна из 

центральных улиц микрорайона, оснащенная пешеходными переходами, что делает 

удобным перемещение к детскому саду.  

Ближайшими объектами являются: железнодорожный парк, детские сады № 46, 14, 

37, 21,  МАОУ СОШ № 61,  музыкальная школа. 

*Демографический фактор: количество дошкольников за последние годы 

уменьшается, о чем свидетельствует отсутствие очередности в получении дошкольного 

образования. Вместе с тем увеличивается потребность в получении образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Характерной чертой последних лет являются миграционные процессы. 

*Национальные особенности детей: следует отметить наблюдающуюся тенденцию к 

увеличению числа детей, для которых русский язык не является родным. С целью защиты 

и развития национальных культур, региональных культурных традиций, Программа 

адаптирована к индивидуальным особенностям воспитанников.  

*Состояние здоровья воспитанников: Только здоровый ребенок может усвоить 

объем знаний и умений, необходимый для обучения в школе. По итогам комплексной 

оценки состояния здоровья в ДОУ с каждым годом увеличивается количество детей со 

второй и третьей группой здоровья. Поэтому огромное внимание в ДОУ уделяется 

проблеме формирования у дошкольников основ физической культуры и здоровья, которая 

может быть решена при условии тесного взаимодействия всех сотрудников детского сада, 

а также сотрудничества ДОУ с родителями воспитанников. В сложившейся ситуации 

важной задачей педагогического коллектива дошкольного учреждения является 

систематическая работа в данном направлении.  

 Перечисленные факты учтены при организации различных видов детской 

деятельности в группах с коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей.   

 Экологический фактор: вблизи с детским садом нет объектов, оказывающих 

негативное воздействие на здоровье воспитанников, Положительным экологическим 

фактором является наличие парка железнодорожников. 

*Национально-культурные особенности: содержание образовательного процесса 

спланировано с учетом современной концепции развития личности ребенка, а также 

региональных подходов к образовательному процессу в дошкольном учреждении и 

предполагает включение отдельных элементов народной культуры в процесс развития 

ребенка, т.к. наследие каждого народа содержит ценные идеи и опыт воспитания. В 

образовательном процессе ДОУ отражена работа по приобщению детей к истокам 

народной культуры Тульской области, знакомство с обычаями и традициями народов, 

проживающих на ее территории.  Традиционно в сентябре в детском саду проводится 

тематическая неделя «Край наш Тульский», в октябре в детском саду проводится 
тематическая неделя «Мой город, моя страна», в ноябре «Я и моя семья», в рамках этих 

недель для воспитанников ДОУ организуются мероприятия, направленные на знакомство 

детей с Малой Родиной. Дети дошкольного возраста в доступной для них форме 

(образовательная, игровая деятельность, режимные моменты и др.) усваивают знания о 

своей родословной, почитание родителей детьми, знание фольклора, народных 

праздников и игр, отражающих духовность народа, его характер, цели, установки и т.д. 

Использование таких форм организации детской деятельности позволит решить задачу 

воспитания бикультурной, толерантной и любознательной личности.  
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*Приобщение к русской культуре строится в объеме, достаточном для нормального 

вхождения в школьную жизнь, обеспечивающем по возможности полноценное 

пребывание ребенка в детском коллективе, где преподавание будет происходить на 

русском языке. При этом было бы ошибкой считать, что задача детского сада и школы 

заключается в отрыве ребенка от семьи и погружении в доминирующую русскую среду. 

Интересы семьи должны быть на первом месте. Уважение к самому себе, своему 

происхождению, родине предков, стремление поддержать и сохранить свой родной язык и 

культуру не должны вступать в противоречие с получением полноценного образования на 

русском языке.   

*Образовательный процесс в ДОУ строится в условиях поликультурности, 

первостепенной задачей для педагогов при работе с детьми является установление 

доброжелательной атмосферы, личного контакта с ребенком и его семьей, а затем 

создание условий, открывающих для детей возможность выражения своих потребностей, 

чувств, идей.  Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего детского сада событийные мероприятия, которые в свою очередь переросли в 

традиции дошкольной организации. 

 

Праздничные события Задачи 

Праздник - Создание у детей радостного настроения, 

эмоционального подъема, формирование праздничной 

культуры. 

Подготовка к празднику - Вызвать у детей интерес к предстоящему торжеству, на 

основе этого интереса формировать их моральные и 

нравственные качества, художественный вкус. 

Деятельность в 

предпраздничные дни и в 

момент празднования 

какого-либо события 

- Сплотить детей и взрослых, между которыми возникает 

полезное сотрудничество.  

 - Способствовать желанию ребят участвовать в играх, 

танцах, инсценировках, принимать активное участие в 

процессе оформления зала, группы и других помещений 

детского сада.  

- Формировать активную позицию и приобщение к 

человеческой культуре, традициям и обычаям народов, 

проживающих на территории Тульской области. 

 

В основу классификации праздников, которые отмечаются в ДОО, положена 

общепринятая праздничная культура, которая выработалась в нашей стране.  

Количество праздников, развлечений самостоятельно определяется педагогами, в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов 

детей, по необходимости, праздничный календарь событий может дополняться другими 

событиями.   

 

Воспитывающая среда образовательной организации . 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда – это окружающая среда, 

в первую очередь:  

* люди, их внешний вид, речь, взаимоотношения, поступки и дела; 

 * природа;  

 * это семья, детский сад, немного улицы.  

Воспитательный процесс – процесс непрерывный. Каждую минуту в повседневной 

жизни, в игре, во время образовательной деятельности идет воспитательный процесс. В 

детском саду одним из главных инструментов является воспитатель, так как именно он 

находится в группе целый день с детьми. Это требует от взрослого большого 
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педагогического такта, выдержки, доброты, человечности. Педагог должен быть честным 

и правдивым, искренним и принципиальным, душевно богатым и щедрым. Особенно 

важно: спокойная манера держаться и разговаривать; приветливость, умение выбирать 

приемы, соответствующие настроению ребенка – вовремя пошутить, успокоить, 

доверительно поговорить. Воспитатель для ребенка пример во всем. В манере 

разговаривать, одеваться и т.д.  

Одним главным инструментов воспитывающей среды является развивающая 

предметно пространственная среда (далее - РППС) ДОУ. Она аналогична РППС 

образовательной программы ДОУ. 

 

Общности образовательной организации. 

 Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу 

Программы воспитания. 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;   

-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 непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;   

-содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу;   

-воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность);   

-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. 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 
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воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, 

что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. Воспитатель воспитывает 

у детей привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений 

ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так 

важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей 

стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление 

плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

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 соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

1) педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 2) улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

3) педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

4) педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 5) тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 6) уважительное отношение к личности воспитанника;  

7) умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

8) умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

9) уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 10) умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

11) умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

12) умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

13) знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

14) соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

Направление воспитания: патриотическое  

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО)  

- формировать представления о России как о стране, в которой мы живем, о 

богатстве природы и культуры России, о великих событиях и героях России, о родном 

крае, родной природе, родном языке;  

- знакомить детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа, выдающимися историческими и современными деятелями; 
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 - создавать возможности для формирования и развития культуры речи детей; - 

знакомить детей с социокультурным окружением: с названиями улиц, зданий, сооружений 

и их назначением;  

- создавать зоны РППС, посвященные российским и региональным традициям и 

символике, семейным традициям; места для рассматривания и чтения детьми книг, 

изучения материалов, посвященных истории и современной жизни России и региона, 

города;  

- создавать тематические уголки, посвященные героям и событиям в истории России 

и региона.  

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество)  

Детско-родительская общность:  

- воспитывать любовь к родной природе, понимание единства природы и людей и 

бережного отношения к природе;  

- поощрять любознательность и исследовательскую деятельность детей, водить 

детей на экскурсии, в парки, музеи;  

Детско-взрослая общность:  

- формировать чувство любви к России и родному краю, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  

- воспитывать чувство собственного достоинства и уважительного отношения к 

своим соотечественникам.  

Профессионально-родительская общность:  

- реализовывать культурно-образовательные проекты по направлению;  

- привлекать семьи воспитанников к созданию тематических уголков ДОУ.  

Детская общность:  

-создавать условия для появления у детей чувства сопричастности в ходе их участия 

в праздниках и проектах патриотической направленности.  

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные 

практики в ДОО)  
- читать детям книги, вместе с детьми обсуждать прочитанное; 

 - создавать условия для эмоционального сопереживания за положительных героев в 

ходе просмотра/чтения произведений, посвященных героям России, значимым событиям 

прошлого и настоящего; 

 - организовывать коллективные творческие проекты, направленные на приобщение 

детей к общенациональным культурным традициям, к участию в праздниках (с 

привлечением семей воспитанников);  

- знакомить детей с традиционными для региона ремеслами, создавать условия для 

появления собственного опыта детей; 

 - проводить специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса на основе фольклора родного народа;  

- петь вместе с детьми народные песни, играть в народные игры.  

Планируемые результаты воспитания  
- знает и любит свою малую родину, понимает, что он живет в России, и имеет 

представление о мире;  

- проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – своему, своей семьи, 

своей страны. По отношению к прошлому проявляет патриотизм наследника («я 

горжусь»). По отношению к будущему проявляет патриотизм защитника, хозяина, творца, 

семьянина («я стремлюсь»);  

- стремится подражать героям, исполнять долг, следовать моральным идеям и 

правилам; узнаёт флаг, герб, гимн России, символику своего региона и города, 

уважительно к ним относится, знает и понимает разнообразные знаки и атрибуты в 

городской среде, на дороге, в транспорте, на природе и др.  
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Направление воспитания: духовно-нравственное  

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО)  
- организовывать пространства для воспитания отношения к знанию как ценности, 

понимания значения образования для человека, общества, страны; - организовывать 

мероприятия, способствующие приобщению к отечественным традициям и праздникам, к 

истории и достижениям родной страны, к культурному наследию народов России;  

- создавать выставки, уголки в центрах развития, развлечения и досуги, игровые 

программы по знакомству с народной культурой народов России для воспитания 

уважения к людям – представителям разных народов России, независимо от их 

этнической принадлежности; - создавать уголки патриотического воспитания для 

формирования уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

 - создание безопасной игровой среды в детском саду и дома для приобретения 

первого опыта по сохранению жизни и здоровья Формирование отношения (детско-

родительская, детско-взрослая, профессионально-родительская общности, детское 

сообщество) 

 Детско-родительская общность:  

- поддерживать и направлять духовно – нравственное развитие и активность ребенка.  

Детско-взрослая общность:  

- организовывать встречи с семьями разных национальностей, посещающими ДОУ, в 

результате которых у детей возникает уважение к людям – представителям разных 

народов России, независимо от их этнической принадлежности, появляется 

познавательный интерес.  

Детская общность:  

- создавать условия для демонстрации детьми среди сверстников проявления добра и 

милосердия в акциях «Доброе сердце», «Старость в радость», «Мы рядом».  

Профессионально-родительская общность:  

- привлекать родителей к реализации совместных семейных проектов, к 

проектированию и участию в событиях, познавательных квестах, семейных акциях.  

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные 

практики в ДОО)  
- читать и обсуждать с детьми литературные произведения о добре и зле, семье, 

дружбе, взаимопомощи сотрудничестве и др.;  

- организовывать дидактические игры, направленные на освоение знаний о 

государственных символах страны (флаге, гербе, гимне);  

- создавать совместно с детьми творческие продукты детской деятельности; 

организовывать совместно с детьми праздники и события, посвящённые народной 

культуре народов России; 

 - приобретение опыта по сохранению жизни и здоровья: проекты «Безопасность в 

рисунках», «Безопасный детский сад», «Безопасный дом»; акция «Безопасность 0+», 

«Полезное питание»  

Планируемые результаты воспитания 
 - различает основные проявления добра и зла;  

- принимает и уважает традиционные ценности, ценности семьи и общества;  

- правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку; 

 - способный не оставаться равнодушным к чужому горю, проявлять заботу; 

 - самостоятельно различающий основные отрицательные и положительные 

человеческие качества;  

- обращается к помощи взрослого в ситуациях морального выбора  

Направление воспитания: социальное  
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Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 
 - использовать пространства ДОО для формирования представлений о том, как 

правильно вести себя в отношениях с другими людьми;  

- создавать игровые зоны по темам семьи, дружбы, взаимопомощи и пр.; 

 - организовывать сотрудничество детей в различных пространствах и ситуациях;  

- обеспечивать свободный доступ детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми книг и изучения различных 

материалов по темам семьи, дружбы, взаимопомощи, сотрудничества;  

- создавать условия для проявления детской инициативы по взаимодействию и 

сотрудничеству.  

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 
 Детско-родительская общность:  

- объяснять ребенку нормы и особенности поведения в семье;  

Детско-взрослая общность:  

- знакомить детей с правилами поведения в ДОО.  

Детская общность:  

- создавать условия для приобретения детьми социального опыта в различных 

формах жизнедеятельности.  

Профессионально-родительская общность: 

 - привлекать родителей к реализации семейных проектов, к участию в 

мероприятиях.  

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные 

практики в ДОО)  
- читать и обсуждать с детьми литературные произведения о добре и зле, семье, 

дружбе, взаимопомощи сотрудничестве и др.;  

- организовывать дидактические игры, направленные на освоение полоролевого 

поведения, освоение культурных способов выражения эмоций; - создавать совместно с 

детьми творческие продукты; организовывать совместно с детьми праздники и события.  

Планируемые результаты воспитания 
 - различает основные проявления добра и зла,  

- принимает и уважает ценности семьи и общества;  

- способен к сочувствию и заботе, к нравственному поступку;  

- принимает и уважает различия между людьми; 

 - освоил основы речевой культуры;  

- проявляет дружелюбие, доброжелательность;  

- умеет слушать и слышать собеседника;  

- способен   взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел.  

Направление воспитания: познавательное  

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО)  
- создавать пространства РППС по различным тематическим областям, которые 

включают наглядный материал, видеоматериалы, различного типа конструкторы и наборы 
для экспериментирования, книги и детские энциклопедии и пр.;  

- организовывать специальные зоны познавательной активности по разным 

направлениям.  

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 
 Детско-родительская общность:  

- поддерживать и направлять познавательную активность ребенка.  

Детско-взрослая общность:  
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- организовывать встречи с интересными людьми, в результате которых у детей 

формируется познавательная мотивация и создаются условия для ее реализации.  

Детская общность:  

- создавать условия для демонстрации детьми результатов своей познавательной 

активности среди сверстников.  

Профессионально-родительская общность:  

- привлекать родителей к реализации совместных семейных проектов, к 

проектированию и участию в познавательных мероприятиях.  

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные 

практики в ДОО)  
- организовывать наблюдения, целевые прогулки, туристические походы, создавать 

экскурсии по экологической тропе, проводить элементарное экспериментирование для 

воспитания бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы - организовывать 

походы и экскурсии, просмотр доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтение и просмотр книг;  

- организовывать совместно с детьми конструкторскую, проектную продуктивную и 

исследовательскую деятельности; организовывать совместно с родителями фестивали 

семейных проектов, исследований и творческих работ;  

Планируемые результаты воспитания  
- проявляет любознательность, умеет наблюдать;  

- проявляет активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивной деятельностях, в самообслуживании; обладает  

первичной  картиной  мира  на  основе  традиционных  ценностей  российского  общества.  

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные 

практики в ДОО)  
- читать детям книги, вместе с детьми обсуждать прочитанное;  

- создавать условия для эмоционального сопереживания за положительных героев в 

ходе просмотра/чтения произведений, посвященных героям России, значимым событиям 

прошлого и настоящего;  

- организовывать коллективные творческие проекты, направленные на приобщение 

детей к общенациональным культурным традициям, к участию в праздниках (с 

привлечением семей воспитанников);  

- знакомить детей с традиционными для региона ремеслами, создавать условия для 

появления собственного опыта детей;  

- проводить специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса на основе фольклора родного народа;  

- петь вместе с детьми народные песни, играть в народные игры.  

Планируемые результаты воспитания  
- знает и любит свою малую родину, понимает, что он живет в России, и имеет 

представление о мире; 

 - проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – своему, своей семьи, 

своей страны. По отношению к прошлому проявляет патриотизм наследника («я 
горжусь»). По отношению к будущему проявляет патриотизм защитника, хозяина, творца, 

семьянина («я стремлюсь»);  

- стремится подражать героям, исполнять долг, следовать моральным идеям и 

правилам; узнаёт флаг, герб, гимн России, символику своего региона и города, 

уважительно к ним относится, знает и понимает разнообразные знаки и атрибуты в 

городской среде, на дороге, в транспорте, на природе и др.  

Направление воспитания: физическое и оздоровительное  

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО)    
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- организовывать РППС для формирования представлений о здоровом образе жизни, 

гигиене, безопасности, для приобщения детей к спорту; 

 - использовать пространства ДОО и прилегающей территории для двигательной 

активности, подвижных игр, закаливания, зарядки и пр.  

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество)  
Детско-взрослая общность:  

- формировать основные навыки гигиены, закаливания, здорового питания; 

 - организовывать совместное посещение детьми и родителями спортивных 

мероприятий.  

- обеспечивать достаточную двигательную активность детей.  

Детская общность: - создавать условия для приобретения детьми опыта 

безопасного поведения, саморегуляции и помощи.  

Профессионально-родительская общность:  

- организовывать систематическую просветительскую и консультативную работу 

(«Школа родителей») по вопросам безопасного детства, здорового образа жизни и пр.  

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные 

практики в ДОО): 
 - организовывать подвижные, спортивные игры, в том числе традиционные 

народные и дворовые игры на территории ДОО; 

 - организовывать проекты по здоровому образу жизни, питанию, гигиене, 

безопасности жизнедеятельности;  

- прививать оздоровительные традиции в ДОО, культурную практику зарядки и 

закаливания.  

Планируемые результаты воспитания  
- владеет основными навыками личной гигиены; 

 - знает и соблюдает правила безопасного поведения в быту, социуме, природе;  

- проявляет интерес к физической активности, занятиям спортом, закаливанию.  

Направление воспитания: трудовое 

 Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО):  
- организовывать РППС для формирования у детей разнообразных навыков 

продуктивных действий, для ознакомления детей с традициями, ремеслами, профессиями;  

- использовать пространства ДОО и прилегающей территории, создавая условия для 

самостоятельного посильного труда детей;  

- знакомить детей с лучшими образцами трудовой деятельности человека.  

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 
 Детско-взрослая общность:  

- приучать детей убирать игрушки, помогать по хозяйству;  

- рассказывать детям о трудовых традициях своей семьи, о различных профессиях. 

 - знакомить детей с правилами организации быта, приучать к выполнению 

существующих правил;  

- показывать пример трудолюбия и ответственного отношения к порученному делу, 
формировать ответственное отношение к поручениям;  

- развивать навыки самообслуживания у детей.  

Детская общность:  

- поощрять самоорганизацию детского коллектива и оказание помощи младшим 

детям со стороны старших.  

Профессионально-родительская общность:  

- привлекать родителей как носителей конкретных профессий для презентации 

особенностей своей профессии, своего труда, их ценности для людей.  
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Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные 

практики в ДОО)  
- в режимных моментах и в совместных видах деятельности воспитывать у детей 

бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, 

сверстников);  

- организовывать дежурство по группе; 

 - организовывать проекты в различных тематических направлениях; 

 - организовывать различные виды игровой, продуктивной, познавательной 

деятельности, в которых формируются навыки, необходимые для трудовой деятельности 

и трудового усилия детей; 

 - проводить беседы на тему уважительного отношения к труду.  

Планируемые результаты воспитания  
- понимает ценность труда в семье и в обществе;  

- уважает людей труда, результаты их деятельности;  

- проявляет трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности.  

Направление воспитания: эстетическое  

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО)  
- создавать в ДОО и на прилегающей территории РППС, обеспечивающую 

формирование представлений о красоте, об опрятности, формирование эстетического 

вкуса;  

- обеспечивать наличие в РППС материалов, которые знакомят детей с лучшими 

отечественными и мировыми образцами искусства;  

- организовывать в ДОО и на прилегающей территории зоны, связанные с образцами 

культурного наследия;  

- создавать в ДОО событийную и рукотворную среды (выставки творческих работ, 

декорирование помещений к праздникам и др.);  

- обеспечивать свободный доступ детей и родителей к различным литературным 

изданиям и наглядным материалам по теме культуры общения и развития, этики и 

эстетики.  

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество)  
Детско-взрослая общность:  

- знакомить детей с художественными произведениями, обсуждать вопросы 

этического и эстетического характера. - показывать пример культурного поведения.  

Детская общность:  

- создавать условия для понимания и усвоения детьми этических и эстетических 

норм.  

Профессионально-родительская общность:  

- совместно проектировать и создавать эстетическую среду ДОО. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные 

практики в ДОО):  
- организовывать продуктивные виды деятельности (лепка, рисование, 

конструирование, и пр.); 

 - организовывать творческую деятельность в рамках дополнительного образования;  

- организовывать совместные с родителями и детьми культурно-образовательные и 

творческие проекты, праздники и фестивали;  

- создавать музейные уголки в ДОУ; 

 - создавать возможности для творческого самовыражения детей: поддерживать 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов;  

- вовлекать детей в разные виды художественно-эстетической деятельности.  
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Планируемые результаты воспитания 

 - воспринимает и чувствует прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве;  

- стремится к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности; - 

обладает зачатками художественно-эстетического  вкуса. 

 

Задачи воспитания в образовательных областях 

  Описание интеграции направлений воспитания с содержанием 

образовательных областей  

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во 

всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и 

т.д.). В соответствии со спецификой работы ДОУ, воспитанники пребывают в учреждении 

на протяжении 12 часов. Именно поэтому воспитательный процесс должен 

осуществляться постоянно, выполняя поставленные задачи рабочей программы 

воспитания МКДОУ д/с № 15. Процесс воспитания – это процесс формирования 

морального сознания, нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с 

первых лет жизни ребенка. 

Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К семи годам 

уже четко прослеживается направленность личности ребенка, как показатель уровня его 

нравственного развития.  

Следует помнить, что воспитание – это процесс двусторонний. С одной стороны, он 

предполагает активное педагогическое воздействие на детей со стороны взрослых, с 

другой – активность детей, которая проявляется в их поступках, чувствах и отношениях. 

Поэтому, реализуя определённое содержание, используя различные методы нравственного 

воздействия, педагог должен внимательно анализировать результаты проделанной работы, 

достижения своих воспитанников.  

Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. Любовь к Родине, 

добросовестный труд – это неотъемлемые элементы сознания, чувств, поведения и 

взаимоотношений.  

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых в совокупности 

обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 2 до 8 лет.  

Задачи Программы:  

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения.  

 2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к  

Родине.  

3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и обществу.  

4.  Формирование позитивных установок к труду и творчеству.  

5. Формирование основ экологического сознания.  

6. Формирование основ безопасности.  

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, 

которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной 

деятельности во все образовательные области и во все виды детской деятельности в 
образовательном процессе, согласно ООП ДО МДОУ д/с комбинированного вида № 5. 

 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;  
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-  речевое развитие;  

-  художественно-эстетическое развитие;  

-  физическое развитие 

 

Патриотическое направление воспитания 

Соотносится:  

-Образовательная область «Познавательное развитие»  

-Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Ценности: Родина и природа, семья, человек, жизнь. Милосердие, добро дружба, 

сотрудничество, труд.   

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.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

 - 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 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

культурному наследию своего народа;  

собственного достоинства как представителя своего народа; 

 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;  

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ акцентирует внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа;  

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям;  

- формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 
 

Духовно-нравственное направление воспитания    

Соотносится: 

-Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие"  

Ценности: жизнь, милосердие, добро.  

Задачи духовно-нравственного направления воспитания:  

своей стране;  
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–детям и взрослым 

(родителям, (законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости 

от их этнической и национальной принадлежности;  

ледию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России;  

о добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи;  

реживанию, 

общительности, дружелюбию, сотрудничеству, умению соблюдать правила, активной 

личностной позиции;  

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы;  

ддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи;  

своего труда и труда других людей.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО акцентирует 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;   

- формировать умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять, и заканчивать ее;  

- формировать умение приводить в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 

собой;   

- формировать умение приводить в порядок свою одежду 

 

 Социальное направление воспитания    

Соотносится: 

-Образовательная область "Речевое развитие" 

- Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие"  

 Ценности: Семья, дружба, человек и сотрудничество.  Формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе.  

Задачи социального направления воспитания:  

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; 

 уществования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма.  
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При реализации указанных задач воспитатель акцентирует 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.   

 

                                 Познавательное направление воспитания    

Соотносится: 

-Образовательная область "Познавательное развитие"   

Ценности: познание.  Формирование ценности познания, целостной картины мира, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  
ьности, формирование опыта познавательной инициативы;  

приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет - источники, 

дискуссии и др.).  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы  

- 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.   

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Соотносится: 

-Образовательная область "Физическое развитие"  

Ценности: жизнь и здоровье.  

Формирование навыков 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, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
 ния 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка;  

ствию условий внешней 

среды;  

-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям;  

здоровья и безопасного образа жизни;  
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Направления деятельности воспитателя:  
адиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада;  

-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 

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. Таблица 28  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО акцентирует 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 в 

учреждении проводится в тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания 

Соотносится: 

-Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие"  

Ценности: труд.  Формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи 

трудового воспитания. Каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и 

те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать 

повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей соотносится 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны.  

Основные задачи трудового воспитания:  

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных   

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.  

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 
планирования. 

 упному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО акцентирует внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы  

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  
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- 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. 

 

 Эстетическое направление воспитания     

Соотносится: 

- Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие"  

- Образовательная область "Речевое развитие"  

 Ценности: культура, красота. Формирование у детей уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Формирование у детей ценностного отношения к 

красоте Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Основные задачи этико-эстетического воспитания:  
едставлений;  

на внутренний мир человека;  

-смыслового восприятия и понимания 

спитание любви 

к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов;  

действительности;  

себя 

прекрасным, создавать его.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

делами, интересами, удобствами;  

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах;  

ни и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;  

 ие подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять, и заканчивать ее; 
 

собой;   

 

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.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы  
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- 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 родном языке;  

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

Формы совместной деятельности в образовательной организации 

 

Мероприятия группы  Мероприятия учреждения Мероприятия социума 

Патриотическое направление воспитание 

* Беседы  

* Фотоколлаж «Герои из 

семейных альбомов»  

* Экскурсии   

* Тематический день «День 

Российского флага» «День 

народного единства»  

* Проекты 

 * Тематические недели: «Мой 

город, мой край», «Моя 

страна»  

* Рассматривание альбомов, 

слайдовых презентаций  

*  Просматривание 

мультфильмов 

 * Конкурс чтецов «Строки 

опаленные войной» 

* Праздники и развлечения: 

«Масленица», «9 Мая!», 

«День защитника 

Отечества»  

* Парад, посвященный дню 

Победы  

* Флэш-моб «Салют, 

Победа!», «Я люблю свой 

детский сад!»,  

 * Выставка рисунков  

* Тематический день: 

«День города» 

* Проекты по нравственно-

патриотическому 

воспитанию  

* Поздравление ветеранов 

войны и труда 

*Участие в 

мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней  

* Экскурсии   

* Конкурс рисунков  

* Конкурс проектов 

(«Детям о войне» и др.)  

* Поздравление 

ветеранов  

Духовно – нравственное направление воспитания 

* Сюжетно-ролевые и 

дидактические игры  

* Игровые проблемные 

ситуации (обсуждение, 

обыгрывание проблемных 

ситуаций)  

* Чтение и обсуждение 

литературных произведений  

* Игры народов разных 

национальностей  

* Выставка «Портрет моих 

бабушки и дедушки»  

* Выпуск фотогазет «Мы 

помощники!» и др.  

* Конкурс чтецов «Бабушке и 

дедушке, любимым 

посвящается!» 

* Акция: «Наши 

увлечения» 

 * Общественные досуги, 

развлечения, праздники: 

«День защиты детей» 

«Пусть осень жизни будет 

золотой»  

* Проекты: «День матери»  

* Конкурсы, викторины, 

выставки 

*Участие в 

мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней  

*«Игрушка на 

новогоднюю ёлку»,   

*«Покормите птиц 

зимой» и др. 

Социальное направление воспитание 
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* Ролевые и дидактические 

игры 

 * Тренинги общения 

 * Игровые ситуации 

 * Обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций  

* Чтение и обсуждение 

литературных произведений  

* Индивидуальные занятия с 

детьми  

* Выставка «Портрет моей 

мамы»  

* Выпуск фотогазет «Папа 

может!!», «Лето с семьей!» и 

др.  

* Тематический день «День 

семьи, любви и верности»  

* Конкурс чтецов «Мамочке, 

любимой посвящается!» 

*Ежегодная тематическая 

неделя «Здравствуй, 

детский сад!»  

* Общественные досуги, 

развлечения, праздники: 

«День знаний»  

* Проекты: «Новогодняя 

сказка группы»  

* Конкурсы, викторины, 

выставки  

* День открытых дверей 

*Участие в 

мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней  

*Конкурс рисунков 

«Портрет моего 

прадеда», 

 *Акция «Зелёный 

патруль» и др. 

Познавательное направление воспитания 

* Опытно-экспериментальная 

деятельность, наблюдения, 

игры 

 * Тематические развлечения: 

«Осень», «Зима», «Весна», 

«Лето»  

* Экологические и 

познавательные проекты  

* Чтение и обсуждение 

литературных произведений  

* Викторины, познавательные 

Олимпиады, турнир 

*Проекты 

* Викторина «Почемучки»  

* Акции: «Посади цветок», 

«Цвети, наш сад!» 

«Спасибо пешеходу»  

* Экологические листовки 

* Тематические дни: День 

матери, День А.С. 

Пушкина,  

* День космонавтики 

*Участие в 

мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней  

* Экскурсии  

* Акция «Покормите 

птиц зимой»  

* Познавательная 

викторина «Самый 

умный»  

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

*Досуги  

* Мини-турнир «Весёлые 

эстафеты» 

* Беседы  

* Просмотр слайдовых 

презентаций  

* Подвижные, народные игры  

* Реализация проектов 

* Досуг «мама, папа, я -

спортивная семья»  

* Турнир «Футбол в 

валенках»  

* Спортивные праздники 

* Мини олимпиады  

* Проекты (ЗОЖ) 

 * Подготовка листовок и 

буклетов по безопасности 

*Участие в 

мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней  

* Олимпиада по 

физической культуре  

* Спартакиада 

* Фотоконкурс 

«Безопасное кресло»  

* Дни здоровья (осенний, 

зимний)  

* «Папа, мама, я – 

спортивная семья», 

мини-футбол  

* Конкурс проектов 

Трудовое направление воспитания 

* Ролевые и дидактические 

игры  

*Акция (детско-

родительская сезонная) 

*Участие в 

мероприятиях 
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* Игровые ситуации  

* Обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций  

* Чтение и обсуждение 

литературных произведений  

* Фото коллаж «Профессия 

моей мамы» 

* Встречи с мамами в рамках 

тематического дня «День 

матери»  

* Выполнение трудовых 

поручений  

* Дежурств 

«Трудиться – всегда 

пригодится»  

* Выставки «Папа может», 

«Хобби моей мамы» и др 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней  

* Конкурс рисунков (о 

профессиях)  

* Конкурс проектов 

Эстетическое направление воспитания 

* Реализация проектов 

* Выставка рисунков  

* Тематические недели: 

«Неделя книги», «Неделя 

искусства...» 

* Чтение и обсуждение 

литературных произведений  

* Слушание музыкальных 

произведений 

* Театральная неделя  

* Выставка коллективных 

работ  

* Организация концертов  

* Подготовка 

видеопоздравлений  

* Литературно-

музыкальные развлечения и 

праздники 

* Участие в 

мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней  

 

 

 

Работа с родителями (законными представителями) в процессе реализации 

Программы воспитания 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО.  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строиться на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель взаимодействия с родителями (законными представителями):  

- создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 
в жизни детского сада. 

Родители и воспитатели преодолевают субординацию, монологизм в отношениях 

друг с другом, отказываются от привычки критиковать друг друга, учатся видеть друг в 

друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Работа строится по 3 направлениям: 

 

Направления работы Содержание работы 

Информирование родителей 

о ходе образовательного 

- Дни открытых дверей; 

 - индивидуальные и групповые консультации; 
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процесса  - родительские собрания;   

- оформление информационных стендов;  

 - организация выставок детского творчества;   

-приглашение родителей на детские концерты и 

праздники;  

 - создание памяток, интернет-журналов, - переписка по 

электронной почте; 

- выпуск газеты для родителей «Росток» 

Образование родителей:    

 

- «Клуб для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки (медиатеки) 

Совместная деятельность:  

 

Привлечение родителей к организации: - вечеров 

музыки и поэзии;  

 - творческих гостиных;  

 - конкурсов; 

 - концертов;  

- маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку 

и пр.);  

- семейных объединений (клуб, студия, секция);   

- семейных праздников, прогулок, экскурсий;  

 - семейного театра;  

- к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная 

деятельность воспитывающих взрослых организована в разнообразных традиционных и 

инновационных формах. Прекрасную возможность для обоюдного познания 

воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, посещение педагогами семей 

воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные 

собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. Целью первых собраний-встреч является разностороннее 

знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами.  

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся: 

*  сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю 

перспективы;   

* сведения о реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 

дошкольного учреждения;  

* информация о дополнительных образовательных услугах.  
К тактической информации относятся:   

*сведения о педагогах и графиках их работы; 

*  информация о режиме дня, о задачах и содержании образовательной работы в 

группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает:  

* сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т.д.  
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* заседания «Клуба для  родителей»;  

* конференция для родителей. 

 Основными формами просвещения выступают:   

-родительские конференции (в том числе и онлайн-конференции);   

-родительские собрания (общие, групповые);   

-педагогические лектории;   

-круглые столы;   

-родительские клубы;   

-мастер-классы. 

Родителям предоставляется право выбора форм и содержания взаимодействия с 

педагогами, обеспечивающими образование детей (воспитателем, узким специалистом, 

педагогом-психологом, учителем – логопедом,  группой родителей и пр.).  

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как 

проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в 

развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть 

способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 

отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить 

усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для 

проектирования становятся любые предложения, направленные на улучшение отношений 

педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, создание 

сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.   

События образовательной организации 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Воспитательное событие в учреждении – 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. 

 События может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее.    

 

События, спонтанно возникшие ситуации, 

 режимные моменты, беседы, общие дела 

события  формы, приёмы работы с детьми 

режимные моменты 

Конфликтная ситуация 

между детьми  

* беседа «Кто виноват, давайте разберемся» 

Ребенок не хочет делиться 

игрушкой  

* сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек» 

Разбросанные игрушки  * чтение воспитательной сказки  

* «Сказка про Зайку, от которого сбежали игрушки» 

* чтение воспитательной сказки 

* «Сказка про Зайку, от которого сбежали игрушки» 

Конфликтная ситуация 

«Обзывание» проявление 

словесной агрессии среди 

детей   

 

*Разговорные минутки «Давайте говорить друг другу 

комплименты» (можно использовать аудиозапись первого 

куплета песни Б. Окуджавы); 

 *метод сказкотерапии «Крокодильчик»; 

 *коммуникативная игра «Скажи мишке добрые слова» 
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Конфликтная ситуация 

между детьми «Ссоры и 

драка»  

 

*Разговорные минутки «Как избежать конфликтов?»;  

*Обсуждение стихотворения «С чего начинается ссора?»;  

*дидактическая игра «Наши поступки», 

* метод арт – терапии «Совместное рисование»;  

*метод сказкотерапии «Маленький медвежонок» 

Конфликтная ситуация 

между детьми «Жадность»  

 

*«Здравствуй друг» (коммуникативная игра); 

*Обсуждение рассказа «Сказка про жадность»; 

дидактическая игра «Этикет»;  

*просмотр и обсуждение мультфильма «Жила – была 

Царевна - Жадина» 

Тревога ребёнка  *Просмотр и обсуждение мультфильма «Про бегемота, 

который боялся прививок»; игра на развитие 

эмоционального интеллекта «Как ты себя чувствуешь?»;  

*рисование на тему «Мое настроение»; *песочная терапия; 

* Коммуникативная игра  с мячом «Собираем добрые 

слова»;  

*упражнение «Закончи предложение» 

традиции утренней встречи детей 

Утро радостных встреч  * Приветствие детей друг друга, пожелания, обсуждение  

планов, деятельности на день 

Традиции-ритуалы группы  * Утро улыбок, утро обнимашек, утро подарков просто 

так,  утро небылиц, перевертышей, утро встречи с музыкой 

и др. 

индивидуальные беседы 

Ребенка не берут в игру 

дети  

*Беседа «Ступеньки дружбы, с чего начинается дружба» 

*«Почему нужно уметь уступать»  Цель: учить детей 

избегать ссор, уступать и договариваться друг с другом. 

Развивать способность оценивать своё отношение к 

позитивным и негативным поступкам  

*«Правдивость» Цель: Формировать представления о 

нравственном понятии «уступать, прощать», учить давать 

моральную оценку поступка героя, помочь понять, что 

уступить, прощать украшает человека - беседа «Просим 

прощения»   

Ребенок обманывает  * Беседа  

Цель: Формировать представления о нравственном 

понятии «правдивость», учить давать моральную оценку 

поступка героя, помочь понять, что ложь не украшает 

человек - беседа «Правдивость» 

Ребенок устраивает 

истерики   

* буклет «Как бороться с детской истерикой» 

Ребенок за все переживает  * Консультация «Тревожные дети» 

совместные реализуемые проекты 

Агрессивные дети  *Проект «Мир эмоций детей» 

Обидчивый ребенок  *Проект «Как управлять своими эмоциями» 

Чем занять ребенка в 

выходные  

*Проект «Спорт - это путь к здоровью» 

Закаливание детей  *Проект «Малыши-крепыши» 
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События МДОУ д/с комбинированного вида  № 5 

 

Период 

 

Возраст 

 

Государственные и народные 

праздники, памятные даты 

Событие 

се
н

тя
б

р
ь 

1-3 года   

3-4 года   

4-5 лет   

5-6 лет День окончания Второй мировой 

войны –  3 сентября;  

День воспитателя и всех 

дошкольных работников –  27 

сентября  

Новоселье в новой группе; 

 27 сентября Всемирный день 

Туризма  

Викторина «Твое здоровье» 

6-7 лет День знаний- 1 сентября;  

День окончания  Второй мировой 

войны –  3 сентября;  

Международный день 

распространения грамотности – 8 

сентября; 

 День воспитателя и всех 

дошкольных работников –  27 

сентября  

27 сентября Всемирный день 

Туризма  

Викторина «Твое здоровье» 

о
к
тя

б
р
ь 

1-3 года Международный день пожилых 

людей –  1 октября;  

День защиты животных – 4 

октября;  

День отца в России – Третье 

воскресенье октября  

Целевая прогулка в уголок 

леса;  Подготовка к выставке 

«Осень -припасиха» 

3-4 года Международный день пожилых 

людей –  1 октября;  

День защиты животных – 4 

октября;  

День отца в России – Третье 

воскресенье октября  

Целевая прогулка в уголок 

леса;  Подготовка к выставке 

«Осень-припасиха» 

4-5 лет Международный день пожилых 

людей –  1 октября; 

Международный день музыки – 1 

октября;  

День защиты животных – 4 

октября;  

День отца в России – Третье 

воскресенье октября  

Пешая прогулка по территории 

д/с;   

Подготовка к выставке «Осень-

припасиха» 

5-6 лет Международный день пожилых 

людей –  1 октября; 
Международный день музыки – 1 

октября;  

День защиты животных – 4 

октября; 

 День отца в России – Третье 

воскресенье октября   

Экскурсия в осенний парк;  

Проект «Знатоки природы» 

6-7 лет Международный день музыки – 1 

октября; 

Экскурсия в осенний парк;  

Проект «Знатоки природы» 
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 День защиты животных – 4 

октября;  

День учителя – 5 октября;  

День отца в России – третье 

воскресенье октября   
н

о
я
б

р
ь 

1-3 года День матери в России – последнее 

воскресенье ноября  

 

Выставка экспонатов детского 

коллекционирования 

«Транспорт» День матери 

(посл. воскр. ноября) Создание 

постройки «Мой дом» из 

напольного строителя  

3-4 года День матери в России – последнее 

воскресенье ноября  

 

Выставка экспонатов детского 

коллекционирования 

«Транспорт» День матери 

(посл. воскр. ноября) Создание 

постройки «Мой дом» из 

напольного строителя 

4-5 лет День народного единства – 4 

ноября;  

День матери в России – последнее 

воскресенье ноября  

 

Выставка экспонатов детского 

коллекционирования 

«Транспорт» День матери 

(посл. воскр. ноября) 

Конструирование из строителя 

«Мой детский сад», «Мой 

город» 

5-6 лет День народного единства – 4 

ноября;  

День матери в России – последнее 

воскресенье ноября  

Всемирный день приветствий – 

21 ноября 

6-7 лет День народного единства – 4 

ноября;  

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России – 

8 ноября; День матери в России – 

последнее воскресенье ноября;  

День Государственного герба 

Российской Федерации – 30 

ноября  

Всемирный день приветствий – 

21 ноября 

д
ек

аб
р
ь 

1-3 года Международный день художника 

– 8 декабря;  

Новый год – 31 декабря  

Внесение и рассматривание 

игрушек-забав 15 декабря – 

Международный день чая 

3-4 года Международный день художника 

– 8 декабря; 

 Новый год – 31 декабря  

Внесение и рассматривание 

игрушек-забав 15 декабря – 

Международный день чая 

4-5 лет День добровольца (волонтёра) в 

России –  5 декабря; 

Международный день художника 

– 8 декабря;  

Новый год – 31 декабря  

Сюжетно - ролевая игра 

«Народные умельцы»  

15 декабря – Международный 

день чая 

5-6 лет День неизвестного солдата – 3 Сюжетно - ролевая игра 
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декабря;  

Международный день инвалидов 

– 3 декабря;  

День добровольца (волонтёра) в 

России –  5 декабря; 

Международный день художника 

– 8 декабря;  

День героев Отечества – 9 

декабря;  

День Конституции Российской 

Федерации –  12 декабря;  

Новый год – 31 декабря  

«Народные умельцы»  

15 декабря – Международный 

день чая 

6-7 лет День неизвестного солдата – 3 

декабря;  

Международный день инвалидов 

– 3 декабря;  

День добровольца (волонтёра) в 

России –  5 декабря; 

Международный день художника 

– 8 декабря;   

День героев Отечества – 9 

декабря;  

День Конституции Российской 

Федерации –  12 декабря;  

Новый год – 31 декабря  

Сюжетно - ролевая игра 

«Народные умельцы»  

15 декабря – Международный 

день чая   

Поиск в интернет-ресурсах 

материалов о народных 

традициях 

я
н

в
ар

ь 

1-3 года  Забавы со снеговиком, 

снежками, санками Всемирный 

день «спасибо»,  

11 января Совместное с 

взрослыми изготовление 

кормушек Подкормка птиц 

3-4 года  Забавы со снеговиком, 

снежками, санками Всемирный 

день «спасибо»,  

11 января Совместное с 

взрослыми изготовление 

кормушек Подкормка птиц 

4-5 лет  Забавы со снеговиком, 

снежками, санками Всемирный 

день «спасибо»,  

11 января Совместное с 

взрослыми изготовление 

кормушек Подкормка птиц 

5-6 лет День снятия блокады Ленинграда 

– 27 января  

Что значит «старый» новый 

год? (13 – 14 января) 

Всемирный день «спасибо»,  

11 января Подготовка к зимней 

Олимпиаде 

 Однодневный проект «Русские 

валенки»  

Изготовление кормушек, 

подкормка птиц 
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6-7 лет День снятия блокады Ленинграда 

– 27 января;  

День памяти жертв Холокоста – 

27 января;  

Новый год – 31 декабря  

 

Что значит «старый» новый 

год? (13 – 14 января) 

Всемирный день «спасибо»,  

11 января   Подготовка к 

зимней Олимпиаде    

 Однодневный проект «Русские 

валенки» 

ф
ев

р
ал

ь 

1-3 года День Российской науки – 8 

февраля;  

Игра – путешествие «Моя 

семья» 

3-4 года День Российской науки – 8 

февраля;  

День защитника Отечества – 23 

февраля  

Подготовка к празднику «День 

защитника Отечества» 

4-5 лет День Российской науки – 8 

февраля;  

Международный день родного 

языка – 21 февраля;  

День защитника Отечества – 23 

февраля  

Подготовка к празднику «День 

защитника Отечества» 

5-6 лет День Российской науки – 8 

февраля;  

Международный день родного 

языка – 21 февраля;  

День защитника Отечества – 23 

февраля  

Подготовка к празднику «День 

защитника Отечества» 

6-7 лет День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве –  2 

февраля;  

День Российской науки – 8 

февраля; 

 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества – 15 

февраля;  

Международный день родного 

языка – 21 февраля;  

День защитника Отечества – 23 

февраля  

Подготовка к празднику «День 

защитника Отечества 

м
ар

т 

1-3 года Международный женский день – 

8 марта;  

Всемирный день театра – 27 

марта  

 

Подготовка к 8 марта; 

 Масленица   

Наблюдение за весенней 

капелью Появление листочков 

на веточках в группе 

3-4 года Международный женский день – 

8 марта;  

Всемирный день театра – 27 

марта  

 

Подготовка к 8 марта;  

Масленица  

Наблюдение за весенней 

капелью Появление листочков 

на веточках в группе 

4-5 лет Международный женский день – 

8 марта;  

Всемирный день театра – 27 

Подготовка к 8 марта;  

Масленица 22 марта – 

Всемирный день водных 
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марта  

 

ресурсов Наблюдение за 

весенней капелью Появление 

листочков на веточках в группе  

5-6 лет Международный женский день – 

8 марта;  

Всемирный день театра – 27 

марта  

 

Подготовка к 8 марта;  

Масленица 22 марта – 

Всемирный день водных 

ресурсов Наблюдение за 

весенней капелью Появление 

листочков на веточках в группе 

6-7 лет Международный женский день – 

8 марта;  

День воссоединения Крыма с 

Россией – 18 марта;  

Всемирный день театра – 27 

марта  

Подготовка к 8 марта; 

 Масленица  

22 марта – Всемирный день 

водных ресурсов 

ап
р
ел

ь
 

1-3 года  1 апреля – Международный 

день птиц;  

День смеха 

 Наблюдение за птицами, 

тематический «День Смеха» 

Внесение и рассматривание 

альбома с иллюстрациями к 

потешкам, сказкам 

3-4 года  1 апреля – Международный 

день птиц;  

День смеха 

 Наблюдение за птицами, 

тематический «День Смеха» 

Внесение и рассматривание 

альбома с иллюстрациями к 

потешкам, сказкам 

4-5 лет День Космонавтики – 12 апреля  1 апреля – Международный 

день птиц;  

День смеха  

Наблюдение за птицами, 

тематический «День Смеха» 

Внесение и рассматривание 

альбома с иллюстрациями Е. 

Чарушина 

 Коллекция «Наши увлечения»  

5-6 лет День Космонавтики – 12 апреля  1 апреля – Международный 

день птиц;  

День смеха  

Наблюдение за птицами, 

тематический «День Смеха» 

Экскурсия-игра «Добро 

пожаловать в библиотеку» 

Коллекция «Наши увлечения» 

6-7 лет День Космонавтики – 12 апреля  

 

1 апреля – Международный 

день птиц;  

День смеха 

 Наблюдение за птицами, 
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тематический «День Смеха» 

Экскурсия-игра «Добро 

пожаловать в библиотеку» 

 22 апреля – Международный 

день Земли 

  Коллекция «Наши увлечения»  

м
ай

 

1-3 года День Победы – 9 мая  Создание игрового макета 

«Домашние животные»  

Игра – путешествие «Когда 

мои друзья со мной» 

3-4 года День Победы – 9 мая  Создание игрового макета 

«Домашние животные» 

 Игра – путешествие «Когда 

мои друзья со мной» 

4-5 лет Праздник Весны и Труда – 1 мая;   

День Победы – 9 мая 

Игра – поход «Когда мои 

друзья со мной»    

5-6 лет Праздник Весны и Труда – 1 мая; 

День Победы – 9 мая; 

 День славянской письменности и 

культуры –  24 мая  

Игра – поход «Когда мои 

друзья со мной» 

6-7 лет Праздник Весны и Труда – 1 мая; 

День Победы – 9 мая;  

День славянской письменности и 

культуры –  24 мая  

Игра – поход «Когда мои 

друзья со мной» 

и
ю

н
ь 

1-3 года День защиты детей – 1 июня  Пешая прогулка в уголок леса 

детского сада 

3-4 года День защиты детей – 1 июня  Пешая прогулка в уголок леса 

детского сада 

4-5 лет День защиты детей – 1 июня;  

День русского языка – 6 июня; 

День России – 12 июня;  

 

«Читаем книги Пушкина»,  

Элементарное 

экспериментирование на 

участке детского сада  

Флэшмоб, посвящённый 12 

июня – Дню России 

5-6 лет День защиты детей – 1 июня;  

День русского языка – 6 июня; 

День России – 12 июня;  

День памяти и скорби – 22 июня  

 

«Читаем книги Пушкина», 

Элементарное 

экспериментирование на 

участке детского сада  

Флэшмоб, посвящённый 12 

июня – Дню России   

6-7 лет День защиты детей – 1 июня;  

День русского языка – 6 июня; 

День России – 12 июня;  

День памяти и скорби – 22 июня  

 

«Читаем книги Пушкина»,  

Элементарное 

экспериментирование на 

участке детского сада  

Флэшмоб, посвящённый 12 

июня – Дню России 

и
ю

л
ь 

1-3 года День семьи, любви и верности – 8 

июля  

Игровая программа «Кузька 

сундучок открыл – новой 

сказкой удивил» 

3-4 года День семьи, любви и верности – 8 

июля  

Игровая программа «Кузька 

сундучок открыл – новой 
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сказкой удивил» 

4-5 лет День семьи, любви и верности – 8 

июля  

Игровая программа «Кузька 

сундучок открыл – новой 

сказкой удивил»  

8 июля – досуг с ромашками, 

посвящённый Дню Петра и 

Февронии, Дню семьи, любви и 

верности. 

5-6 лет День семьи, любви и верности – 8 

июля  

Игровая программа «Кузька 

сундучок открыл – новой 

сказкой удивил» 

 8 июля – досуг с ромашками, 

посвящённый Дню Петра и 

Февронии, Дню семьи, любви и 

верности 

6-7 лет День семьи, любви и верности – 8 

июля  

Игровая программа «Кузька 

сундучок открыл – новой 

сказкой удивил»  

8 июля – досуг с ромашками, 

посвящённый Дню Петра и 

Февронии, Дню семьи, любви и 

верности 

ав
гу

ст
 

1-3 года День физкультурника – 12 августа  Подвижные игры, флэшмоб 

3-4 года День физкультурника – 12 

августа; День Государственного 

флага Российской Федерации – 22 

августа  

 

Подвижные игры, флэшмоб 

4-5 лет День физкультурника – 12 

августа; День Государственного 

флага Российской Федерации – 22 

августа;  

День российского кино – 27 

августа  

Спортивные игры, флэшмоб 

5-6 лет День физкультурника – 12 

августа; День Государственного 

флага Российской Федерации – 22 

августа;  

День российского кино – 27 

августа  

Спортивные игры, флэшмоб 

6-7 лет День физкультурника – 12 

августа; День Государственного 

флага Российской Федерации – 22 

августа;  

День российского кино – 27 

августа  

Спортивные игры, флэшмоб 

 

 Совместная деятельность в образовательных ситуациях  

Виды совместной с воспитателем деятельности детей по возрастам 
 

1-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 
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Патриотическое направление воспитания 

* игра-путешествие  

* культурно – досуговая деятельность 

(отдых, праздники, развлечения)  

 

* игра-путешествие,  

* культурно – досуговая 

деятельность (отдых, 

праздники, развлечения)  

* создание мини-музеев, 

проблемные ситуации  

 

* игра – 

эксперимент, игра-

путешествие   

* культурно – 

досуговая 

деятельность (отдых, 

праздники, 

развлечения, 

презентация 

проекта), 

коллекционирование, 

создание мини-

музеев, проблемные 

ситуации 

Духовно – нравственное направление воспитания 

* игра 

* просмотр, рассматривание, чтение   

* создание ситуаций  

* загадки, беседа 

* игра 

* просмотр, 

рассматривание, чтение и 

обсуждение  

* создание ситуаций  

* загадки, беседа 

 * разыгрывание ситуаций  

* просмотр 

мультфильмов 

* игра 

* просмотр, 

рассматривание, 

чтение и обсуждение 

* создание ситуаций 

* викторина, загадки 

* беседа  

* разыгрывание 

ситуаций  

* просмотр 

мультфильмов 

Социальное направление воспитания 

* игра  

* просмотр, 

рассматривание 

 * создание 

ситуаций 

 * загадки, беседа, 

чтение 

*Игра 

* просмотр, 

рассматривание, 

чтение и обсуждение  

* создание ситуаций  

* загадки, беседа 

*игра  

*просмотр, рассматривание, чтение и 

обсуждение  

* создание ситуаций  

* викторина, загадки  

* беседа  

* конкурсы, смотры  

* экскурсии, целевые прогулки, поездки на 

природу, в музеи, театр 

* сюжетно – ролевые игры, театрализованные игры, дидактические игры, музыкальные 

игры, праздники, фестивали 

Познавательное направление воспитания 

*Познавательно – исследовательская 

деятельность игра – эксперимент, игра 

конструирование, игра-путешествие  

* культурно – досуговая деятельность 

(отдых, праздники, развлечения)  

* наблюдения игры с конструктором 

 * сенсорные игры 

*Познавательно – 

исследовательская 

деятельность  

* игра – эксперимент,  

 * игра-конструирование, 

игра-путешествие, 

изготовление поделок из 

природного материала  

 * культурно – досуговая 

деятельность (отдых, 

праздники, развлечения)  

* наблюдения игры с 

*Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

(творческая, 

исследовательская, 

нормативная)  

* игра – 

эксперимент, игра-

конструирование, 

играпутешествие  

 * культурно – 

досуговая 
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конструктором опыты 

коллекционирование 

создание мини-музеев 

проблемные ситуации 

поручения дежурства 

деятельность (отдых, 

праздники, 

развлечения, 

презентация проекта) 

наблюдения, игры с 

конструктором, 

опыты, 

коллекционирование 

создание мини-

музеев, проблемные 

ситуации, поручения, 

дежурство 

*чтение, заучивание наизусть  

* рассматривание иллюстраций  

* игра – имитация 

* обсуждение – беседа 

* чтение, заучивание наизусть  

* рассматривание иллюстраций  

* инсценирование, драматизация, игра – 

имитация  

* обсуждение – беседа  

* сочинение сказок, историй  

* сюжетные игры по мотивам произведений 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

*спортивные игры и упражнения, подвижные игры, дошкольный туризм, танцевальные 

движения, физкультурные минутки, соревнования, Олимпиады 

* игра 

* создание ситуаций (беседа, рассказ) 

*  загадки  

* рассматривание 

* закаливание  

* чтение художественной литературы 

* культура питания  

* культура здорового образа жизни в 

семье 

* игра  

* создание ситуаций 

(беседа, рассказ)  

*  загадки  

* рассматривание, 

обсуждение  

* закаливание 

* чтение художественной 

литературы  

* культура питания  

* культура здорового 

образа жизни в семье 

* игра  

* создание ситуаций 

(беседа, рассказ)  

* викторина, загадки 

* рассматривание, 

обсуждение  

* закаливание  

* чтение 

художественной 

литературы  

* культура питания  

* культура здорового 

образа жизни в семье 

Трудовое направление воспитания 

*.Трудовая деятельность (одевание, 

раздевание, складывание одежды, 

опрятность)  

*.Поручения – ставить хлебницы, 

салфетницы, порядок в игровой комнате  

*. Игра, узнавание и называние 

трудовых действий, наблюдения 

*.Самообслуживание  

*.Хозяйственно бытовой  

*.Труд в природе 

*Поручения, дежурство  

*Помощь взрослым, игра, 

беседа о профессиях, 

наблюдения  

* Экскурсии, целевые 

прогулки 

*Самообслуживание  

*Хозяйственно 

бытовой  

*.В природе 

*.Поручения, 

задания, дежурство, 

помощь взрослым, 

игра, беседа, 

наблюдения 

*Прогулка (сезонные наблюдения, наблюдения за природой на прогулке) 

Эстетическое направление воспитания 

*.Рисование, лепка, коллективные 

работы)  

*.Рассматривание картинок, 

иллюстраций, народных игрушек) *. 

*.Рисование, лепка, 

аппликация, 

коллективные работы)  

*Знакомство с 

* Рисование, лепка, 

аппликация, 

коллективные 

работы, создание 
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Тематические праздники и развлечения, 

театрализованные представления, 

рассказы с музыкальными 

иллюстрациями, игры с пением, забав 

произведениями, 

художниками, книгами, 

видами искусства, 

творческими 

профессиями, посещение 

театра) - Творческие 

мастерские - 

Фольклорные фестивали - 

Календарно-обрядовые 

праздники 

 * Тематические 

праздники и развлечения, 

театрализованные 

представления, 

музыкально – 

литературные 

развлечения, концерты, 

русское народное 

творчество, забавы, 

фокусы 

макетов, коллекций и 

их оформление, 

украшений к 

праздникам, 

украшение 

предметов, 

оформление 

выставок, 

рассматривание  и 

обсуждение, 

творческие задания) 

* Знакомство с 

произведениями, 

художниками, 

видами искусства, 

творческими 

профессиями) 3. 

Тематические 

праздники  и 

развлечения, 

театрализованные 

представления, 

музыкально – 

литературные 

композиции, 

концерты, русское 

народное творчество, 

КВН, викторины, 

забавы   

 

Организация предметно-пространственной среды 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами.  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 

быть: содержательно-насыщенной, развивающей, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной; доступной; безопасной; здоровьесберегающей, 

эстетически привлекательной.  

Предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ДОУ и включает в себя:  

 

 
 

«Организация предметно – пространственной среды» в учреждении описана в 

Приложении 1 и отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком.  

Вся среда ДОУ гармонична и эстетически привлекательна. При выборе материалов и 

игрушек для ППС учреждение ориентируется на продукцию отечественных и 

территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 
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Социальное партнерство 

Содержание образовательного процесса МДОУ детского сада комбинированного 

вида № 5 строится с учетом активного взаимодействия с социумом и поиском новых форм 

социального партнерства. ДОУ рассматривается как открытая образовательная система. 

Её задача - обратить внимание социума нашего посёлка на детей дошкольного возраста. 

Учреждение сотрудничает с разными социальными партнерами: 

 

Социальный партнер Совместно решаемые  

задачи 

Мероприятия 

 МУК «Узловская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

Приобщение детей к культуре 

чтения. Обогащение 

познавательной сферы детей.  

Использование фонда 

библиотеки; экскурсии, беседы 

посещение  занятий по 

совместному плану, 

тематических выставок.  

МАОУ СОШ № 61 Обеспечение преемственности. 

Повышение уровня готовности 

дошкольников к обучению в 

школе. Снижение порога 

тревожности при поступлении 

в1-ый класс. 

Посещение уроков, экскурсии, 

совместные мероприятия. 

МБУК «Узловский 

художественно-

краеведческий 

музей» 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей. 

Формирование навыков 

продуктивной деятельности 

Приобщение детей к миру 

искусства, к русской 

национальной культуре; 

Экскурсии по музею и 

историческим местам с учетом 

возрастных особенностей 

детей. Познавательные занятия, 

выставки художников, 

выставки – конкурсы детских 

работ. 

МБУК Молодежный 

Любительский Театр 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей 

Повышение уровня 

информационной и культурно- 

просветительной работы детей, 

педагогов и родителей в рамках 

совместной деятельности. 

Спектакли.  

Театральная неделя 

 

Установление социального партнерства позволяет успешно осуществлять задачи, 

связанные с качественной реализацией Программы.  

  Формировать основы общей культуры детей в процессе экскурсий, посещений 

музеев, библиотек.  

 Обеспечивать интегративный характер образовательного процесса через 

проведение интегрированных занятий, совместных мероприятий как на базе ДОУ, так и 

МАОУ СОШ № 61.  

 Решать задачи художественно-эстетического развития воспитанников с 

помощью участия в городских детских творческих конкурсах, выставках, программах, 

организуемых городскими культурно-досуговыми учреждениями, информационно 

методическим центром. 

 

Организационный раздел Программы воспитания 

  Кадровое обеспечение  

Реализация Программы осуществляется:  
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1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ;  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Учреждении (каждая группа непрерывно сопровождается 

одним учебно-вспомогательным работником);  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Учреждении.  

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

Учреждением самостоятельно в зависимости от содержания Программы.  

Реализация Программы сопровождается в Учреждении осуществлением управления, 

финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельностью, организацией необходимого 

медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель Учреждения вправе 

заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках 

своих полномочий.  

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Учреждении дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения 

здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей (тьютор, 

ассистент).  

При организации инклюзивного образования:  

 – при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в том числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. 

Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются 

органами власти субъектов Российской Федерации.  

В целях эффективной реализации Программы Учреждение создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в том 

числе учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы.  

 Учреждение самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного 

образования, адаптировных коррекционно-развивающих программ и программ 

инклюзивного образования дошкольников. Учреждение осуществляет организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы.  

* Кадровый потенциал: ДОУ полностью укомплектовано кадрами.  

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, посещают 

семинары, направленные на самосовершенствование профессиональных знаний и умений. 

Педагоги повышают свою профессиональную компетентность, посещая районные 

педагогические сообщества, проходя процедуру аттестации, самообразовываясь, участвуя 

в конкурсах различного уровня, что положительно влияет на развитие ДОУ.   

 

Нормативно - методическое обеспечение 

реализации Программы воспитания 

 Нормативно-правовую основу воспитательной работы в дошкольной 

образовательной организации определяют следующие документы:  

 1.  Конституция Российской Федерации;   

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

3. Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»;   
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4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;   

5. Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в 

Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847).  

Для реализации Программы воспитания ДОУ применяет практическое руководство 

"Воспитателю о воспитании", представленное в открытом доступе в электронной форме 

на платформе институтвоспитания.рф. 

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

Обязательная часть  

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОУ не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей. 

 В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат традиционные ценности 

российского общества.  

Однако, инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития (п. 29.4.3.1. ФОП ДО)  

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих 

достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей:  

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий;  

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с 

особыми образовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности 

ребенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения;  

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, 

но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила 

должны быть понятны ребенку с особыми образовательными потребностями;  

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями (п.29.4.3.2. ФОП ДО).   

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей в части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  
На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

разделяются всеми участниками образовательных отношений в ДОУ.  

На уровне воспитывающих сред: РППС 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.  
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На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.   

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития.  На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

 

2.2.ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

 

    Особенностью осуществления воспитательно-образовательного процесса с учетом 

региональных, национальных и этнокультурных условий является обеспечение условий 

для формирования у детей целостного представления о взаимосвязи процессов, 

происходящих в мире, в России, которое раскрывается через образовательные области, 

представляющие собой совокупность знаний, ценностных ориентаций и практических 

навыков, обеспечивающих овладение детьми нормами и правилами национальной 

культуры.  

Национальные  и этнокультурные особенности региона 

   Специфика национально-культурных особенностей осуществления 

образовательного процесса заключается в однородном составе контингента 

воспитанников с точки зрения национальной принадлежности.     Этнический состав 

семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент – 

дети из русскоязычных семей. 

   Обучение и воспитание в детском саду ведутся на русском языке с учетом русских 

национально – культурных традиций. 

    Каждому воспитаннику обеспечивается возможность приобщения к культуре 

русского народа, родному языку, к национальным традициям своего народа. Очень важно  

приобщение ребенка к культуре народа. Поскольку обращение к культурно – 

историческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь.  

   Родной язык, фольклор, символика, традиции, обычаи, духовно-нравственные 
ценности и формируют лучшие человеческие качества. Использование традиций и 

обычаев в формировании этнокультурной воспитанности детей дошкольного возраста  

позволяет оказать влияние на их социальное, духовное, нравственное, психическое, 

физическое развитие. 

   Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с 

интересом относиться к культурным традициям других народов. Тульская область 

является одним из уникальнейших по богатству памятников истории, культуры и природы 

и их значимости. К ним относятся древние городища, остатки оборонительных 

сооружений Засечной черты, монастырские комплексы, планировочные структуры 
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исторических городов и их архитектурные ансамбли, садово-парковые комплексы и 

старинные усадьбы. 

    Дети младшего дошкольного возраста знакомятся с такими понятиями как детский 

сад, семья, первичными представлениями о малой родине. Дети старшего дошкольного 

возраста  знакомятся с такими понятиями как мой родной город, край наш Тульский, Моя 

Родина - Россия, с символикой родной страны. В работе по данному направлению в нашем 

Детском саду также важное место отводиться созданию предметно- пространственной 

развивающей среды. В группах оформлены центры патриотического воспитания, в 

которых поместили альбомы с фотографиями; буклеты, сборники стихов поэтов, 

символикой страны, некоторые изделия народных умельцев.   Изготовлены дидактические 

игры и пособия.    

   Доминирующими образовательными областями, которые позволяют наиболее 

полно раскрыть данное содержание, являются: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно- эстетическое развитие». 

 

Специфика социально-экономических условий 
 

    Узловский район один из крупнейших районов Тульской области, который имеет 

более чем вековую историю. Уклад и судьбу города определила железная дорога.  

Город Узловая лежит на пересечении важнейших транспортных магистралей. Даже 

герб города отражает данную специфику. Композиция герба символизирует 

железнодорожный узел станции Узловая. 

Ведущая отрасль экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых. Благодаря ближайшему расположению к железнодорожному вокзалу, 

создаются дополнительные возможности для ознакомления дошкольников с трудом 

железнодорожников.  

Основные направления работы: 

 Подобрана методическая и художественная литература, стихи и загадки по 

железнодорожной тематике; 

 Разработаны конспекты занятий, сценарии праздников и развлечений о железной 

дороге; 

 Приобретен иллюстрированный методический материал «Из истории железных 

дорог», «Знакомство детей с трудом железнодорожников». 

Создание развивающей среды. 

 В групповых комнатах приобретены игровые зоны «Поезд», оформлены 

железнодорожные уголки, где собраны атрибуты к сюжетно-ролевым играм, модели 

железнодорожной техники, дидактические игры, иллюстрации, книги, альбомы; 

 Оформлены  папки-передвижки по безопасности и культуре поведения вблизи 

железнодорожного транспорта; 

 В мини-музее ДОО собрана и оформлена символика РЖД, макет 

железнодорожного вокзала, иллюстрированные альбомы и книги о железнодорожных 

предприятиях города Узловая. 

  Мы используем разные способы взаимодействия с детьми: 

- совместная деятельность взрослого и детей — осуществляется как в виде 
непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

- самостоятельная деятельность. 

  В работе используем следующие формы работы: 

- экскурсии  на вокзал, в музей железнодорожного транспорта, локомотивное депо 

(старший возраст); 

-беседы с детьми о железнодорожных предприятиях: локомотивное депо, вагонное 

депо, станции  Узловая -1, Узловая- 2 (старший возраст); 
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-рассматривание картин, репродукций, фотографий с изображением города, 

железной дороги (со средней группы); 

- чтение познавательной и художественной литературы (со средней группы); 

- разучивание с детьми стихов о железной дороге (старший возраст). 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 
Особое внимание в образовательном процессе детей с ЗПР уделяется углублению 

задач образовательной области «Познавательное развитие»: формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, что является региональным 

компонентом Программы. Содержание регионального компонента образования призвано 

способствовать формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, 

развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира.  

Приоритетные направления - содержательная часть.  
1.Знакомство с жизнью и бытом русского народа.  

2.Расширенное знакомство детей с изделиями народных художественных промыслов.  

3.Самостоятельное создание детьми декоративных изделий. 

 

Содержание образования по образовательным областям 
Образовательная область  Содержание психолого - педагогической работы  

Социально-

коммуникативное развитие  

1. Формирование представления о народной культуре; развитие 

навыков игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; патриотических чувств причастности 

детей к наследию прошлого.  

2. Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками.  

3. Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах деятельности.  

Познавательное развитие  1. Расширить представление о жанрах устного народного творчества  

2. Воспитывать нравственно-патриотические чувства.  

3. Формирование целостной картины мира. Приобщение детей к 

народной культуре (народные праздники и традиции).  

Содействие атмосферы национального быта. Понимать 

историческую преемственность с современными аналогами (лучина -

керосиновая лампа -электрическая лампа и т.д.  

Речевое развитие  1. Широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, 

поговорок; развитие устной речи.  

Способствовать развитию любознательности.  

2. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о русском народном быте, традициях, праздниках, искусстве.  

3. Развивать умение рассказывать русские народные сказки.   

Художественно-

эстетическое развитие  

1. Ознакомление детей с народной декоративной росписью.  

2.Приобщать детей ко всем видам национального искусства: сказки, 

музыка, пляски  

3. Знать и различать народное искусство, промыслы. Понимать 

познавательное значение фольклорного произведения, а также 

самобытности народных промыслов (мотив, композиция, цветовое 

решение), связи народного творчества в его различных проявлениях с 

бытом, традициями, окружающей природой.  

4. Воспитывать интерес к народному искусству, его необходимости и 

ценности, уважение к труду и таланту мастеров.  

 

Физическое развитие  1. Сохранение и укрепление физического и психического  здоровья 

детей.  

2. Развитие физических качеств и нравственных чувств в  русских 
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народных подвижных играх.  

3. Развитие двигательной активности, самостоятельности и  

творчества; интереса и любви к русским народным играм.  

 

Работа организуется по тематическому плану по приобщению детей к истокам 

русской народной культуры, с первого по третий этап. 

 

Тематический план работы 

по приобщению детей к истокам русской народной культуры 

 

Средняя группа 

Месяц Тема Содержание материала 

Задачи 

Формы проведения 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Я
 и

 м
о
я

 с
е
м

ь
я

 

Знакомство с понятием «семья», 

«члены семьи». Место ребенка  в 

семье (сын, дочь, брат, сестра, внук, 

внучка). Семейные обязанности.  

 

Воспитывать уважение к членам 

семьи; развивать желание помогать 

им; учить понимать свое положение в 

семье, иметь трудовые обязанности. 

- беседы «Описание семьи. Помощь на дому», 

«Как мы отдыхаем дома»; 

- рассматривание семейных фотографий, 

- дидактические игры «Радио», «Расскажи мне о 

себе», «Кто потерялся»; 

- знакомство с пословицами и поговорками о 

семье; 

-ознакомление с художественной литературой: 

сказка «Два жадных медвежонка», рассказ Д.Габе 

«Моя семья», стихотворения о маме, бабушке; 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- оформление фотоальбома  «Моя семья» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Р
о

д
н

о
й

 г
о
р

о
д
 

Знакомство с городом Узловая, с 

улицей на которой живут,  с улицей, 

на которой находится детский сад. 

 

Знакомить детей с родным городом, 

его 

достопримечательностями, развивать 

познавательные интересы, 

воспитывать любовь к родному 

городу. 

- целевые прогулки к объектам ближайшего 

окружения; 

- рассматривание фотографий на тему  «Узловая – 

мой родной город»; 

- дидактические игры «Угадай, что покажу», 

«Пройди до указанного места»; 

- беседа «Улица, на которой находится детский 

сад», «Малая родина», «Где работают наши мамы 

и папы»; 

- чтение стихотворений П.Воронько «Лучше нет 

родного края». 

Н
о
я

б
р

ь
 

П
р

и
р

о
д
а
 р

о
д
н

о
го

 к
р
а

я
 

 

Растения сада, огорода, цветника, 

характерные для тульского края 

(гербарий).Расширять знания о 

домашних и диких животных родного 

края, с их средой обитания. 

 

Продолжать знакомить с природой 

родного края, учить понимать красоту 

природы в разные времена года, 

развивать эстетический вкус, 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

- наблюдения во время прогулки; 

- целевые прогулки; 

- сбор гербария; 

- чтение произведений Тульских писателей и 

поэтов; 

- дидактические игры «Чудесный мешочек», «Что 

лишнее?», «Узнай по описанию» и др.  

- беседы «Расскажи, что где растет?»; 

- рассматривание картин, иллюстраций, 

фотографий, гербария; 

- оформление альбома домашние и дикие 

животные, среда их обитания. 
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Д
е
к

а
б
р

ь
 

Т
у
л

а
-г

о
р
о
д
 м

а
ст

е
р
о
в 

Знакомство с тульским пряником, 

самоваром, гармонью: внешний вид, 

звучание. 

 

Познакомить детей с символами 

Тульской области, развивать 

познавательные интересы, 

воспитывать уважение к людям 

труда, любовь к родному краю. 

- рассматривание иллюстраций в книгах о 

Тульских мастерах;  

- оформление выставки самоваров, 

филимоновской игрушки; 

- наблюдение за трудом сотрудников детского 

сада; 

- организация чаепития с Тульскими пряниками; 

- музыкально-дидактическая игра «Что звучит?»; 

- дидактические игры «На что похож самовар?», 

«Кому,  что нужно для работы?», «Выбери 

филимоновскую игрушку»; 

- беседы «Тула – город герой», «Тульские 

достопримечательности», «Тула – город 

оружейников». 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

Б
ы

т
, 
т

р
а
д
и

ц
и

и
 

 

Знакомство с русской избой и 

домашней утварью, загадки о 

предметах. Знакомство с 

традиционными народными 

праздниками. 

Познакомить детей с 

распространенными традициями 

Тульской области, с бытом туляков, 

развивать интерес к русскому народу, 

воспитывать желание больше узнать 

об истории родного края. 

- рассматривание иллюстраций; изображающих 

предметы русского быта; 

- отгадывание загадок о предметах быта (на 

наглядной основе); 

- дидактические игры «Подбери предметы: «Как 

жили люди на Руси и как живут сейчас»; 

- беседы «Жилище наших предков», 

«Традиционные народные праздники», 

«Развлечения детей в старину»; 

- знакомство с пословицами и поговорками о 

труде; чтение потешек; русские народные игры. 

 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

Р
у
с
с
к
и

й
 н

а
р
о
д
н

ы
й

 

к
о
с
т

ю
м

 

Знакомство с народным костюмом 

(материал, из которого изготовлен 

костюм, детали). 

Показать детям красоту русского 

костюма, обратить внимание на 

вышивку, развивать эстетический 

вкус, воспитывать интерес к русскому 

народу. 

- раскрашивание Тульского костюма; 

- дидактическая игра «Покажи и назови детали 

костюма»; 

- игра – беседа «У нас в гостях Марьюшка и 

Иванушка»; 

- рассматривание иллюстраций, картинок, 

открыток; 

- чтение потешек, скороговорок. 

 

М
а
р

т
 

И
з 

и
с
т

о
р
и

и
 и

гр
у
ш

к
и

 

Знакомство с народной игрушкой 

"скаткой". Знакомство с 

разновидностями кукол, характерных 

для тульской области: «куватка», 

«кукла-младенчик». 

Познакомить детей с традиционной 

Тульской игрушкой, и 

филимоновской игрушкой, дать 

общее представление об их 

изготовлении, развивать чувство 

гордости за людей, создающих 

игрушки, воспитывать эстетический 

вкус. 

- рассказ воспитателя о Тульской игрушке; 

- роспись силуэтов игрушек; 

- беседы «Тульские игрушки», «Игрушки древних 

славян»; 

- рассматривание картинок, иллюстраций,  

игрушек; 

- чтение стихотворений об игрушках; 

- аппликация «Украсим игрушку». 
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А
п

р
е
л

ь
 

И
гр

а
е
м

 в
 з

а
б
ы

т
ы

е 

д
е
т

с
к
и

е
 и

гр
ы

 

Русские народные игры, 

традиционные  в Тульской области. 

Познакомить детей с народными 

играми Тульского края, воспитывать 

желание играть вместе со 

сверстниками, развивать 

эмоциональность, ловкость, 

быстроту. 

 

- русские народные игры, традиционные в 

Тульской области; 

- развлечение «Игры, в которые играли бабушки 

и дедушки»; 

- беседы «Традиционные народные игры»,  

«Традиционные народные праздники», 

«Развлечения детей в старину». 

 

М
а
й

 

З
е
м

л
я

к
и

, 
п

р
о
с
л

а
в
и

в
ш

и
е
  

н
а
ш

 г
о
р
о
д
 

Русские богатыри, воины битвы на  

Куликовом поле, защитники 

Отечества, Л.Н.Толстой. 

Продолжать знакомить с земляками, 

прославившими наш край, развивать 

познавательные интересы, 

воспитывать 

любовь к русскому народу. 

 

 

 

- беседы  «Дни боевой славы», «Защитники  земли 

русской -богатыри», «Знаменитые люди города 

Узловая»;  

- рассматривание репродукций, портретов, 

фотографий; 

 - чтение рассказов, басен, сказок Л.Н. Толстого; 

- рисование « По произведениям Л.Н.Толстого». 

 

Старшая группа 

Месяц Тема Содержание материала 

Задачи 

Формы проведения 

 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

 

Я
 и

 м
о
я

 с
е
м

ь
я

 

Понятия «семья» родной дом. Семья-

группа живущих вместе 

родственников. Значение семьи для 

человека.  

 

Продолжать знакомить детей с 

семейными традициями, с 

родственниками, учить понимать 

значение семьи для человека, 

развивать чувство принадлежности к 

своей семье, воспитывать уважение к 

членам семьи. 

- беседы с детьми «Занятия членов семьи дома, на 

работе»; 

- рассматривание альбомов с семейными 

фотографиями; 

- составление родословного «дерева»; 

- словесные игры «Как тебя называют?», «Моя 

семья»; 

- знакомство с пословицами и поговорками о 

семье; 

- ознакомление с художественной литературой; 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- рисование «Моя семья» 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Р
о
д
н

о
й

 г
о
р
о
д
 (

о
б
л

а
с
т

ь
) 

Знакомство с понятиями «Родина», 

«Малая Родина». Путешествие в 

прошлое родного края. Оформление 

альбома «Памятники Узловой». 

Знакомство с тульским краем: 

символикой Тулы и Узловой.   

Крестьянские и городские постройки 

(экскурсия по Узловой). 

 

Продолжать знакомить с историей 

родного края, с 

достопримечательностями, с 

архитектурой и символикой 

Тульского края, развивать мышление, 

познавательные интересы, 

воспитывать любовь к родному краю. 

-рассматривание иллюстраций,  

фотографий об Узловой и Туле; 

- целевые прогулки по городу; 

- сюжетно-ролевые игры «Строим город», 

«Путешествие по городу»; 

- дидактические игры «Почтальон», «Разбитая 

картина»; 

- самостоятельная художественная деятельность 

на тему «Мой город»; 

- оформление уголка символики; 

- беседа «Малая родина», «Прошлое родного 

края»; 

- конструирование «Строительство домов, дорог, 

улиц города»; 

-викторина «Что? Где? Когда?». 
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Н
о
я

б
р

ь
 

 

П
р
и

р
о
д
а
 р

о
д
н

о
го

 к
р
а
я

 

 

«Красная книга Тульской области» 

(растительный и животный мир 

тульской области). Охрана природы 

тульской области. Оформление         

«Зеленая аптека». 

 

Продолжать знакомить с природой 

родного края, с особенностями 

ландшафта, развивать 

познавательные интересы, 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

- рассматривание карты Тульской области; 

- рассматривание иллюстраций и фотографий 

растений и животных Тульской области; 

- чтение, заучивание стихотворений о природе 

Тульских писателей; 

- целевые прогулки и наблюдения; 

- сбор гербария; 

- творческие игры «Что увидели в лесу»; 

- дидактические игры «Лото», «Что лишнее», 

«Что где растет?», «Кто где живет?»; 

- беседы «Красная книга», «Лекарственные  

растения», «Охрана природы» и т.д. 

 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

 

Т
у
л

а
-г

о
р
о
д
 м

а
ст

е
р
о
в 

Тульский пряник. Оформление 

альбомов: «Тульский самовар, 

«Оружие». Знакомство с гармонью: 

фабрики и заводы. Улицы, названные в 

честь мастеров и их изделий. 

 

Продолжать знакомить с лучшими 

трудовыми традициями Тульского 

края, развивать интерес к труду людей, 

воспитывать гордость за тульских 

мастеров. 

- дидактические игры «На что похож самовар», 

«Собери картинку», «Как делали пряник»; 

- словесные игры «Назови правильно», «Угадай, о 

чем расскажу»; 

- рассказы воспитателя о Левше, о создании 

гармони; 

- беседы о труде родителей; 

- чтение рассказов о современных профессиях; 

- рассматривание иллюстраций, фотографий с 

видами города. 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

Б
ы

т
, 
т

р
а
д
и

ц
и

и
 

 

Знакомство с функциональным 

предназначением предметов русского 

быта.  Знакомство с нравственной 

нормой народной жизни: сочетание 

сезонного труда и развлечений. 

 

Расширять знания детей о быте и 

традициях русского народа, учить 

понимать, что сезонный труд и 

развлечения всегда были 

взаимосвязаны на Руси, развивать 

интерес к истории Тульского края, 

воспитывать уважение к тулякам и их 

традициям. 

- заучивание закличек, приговорок и т.д., 

- дидактическая игра «Эволюция предметов», 

- словесные игры «Угадай, о чем расскажу», 

«Отгадай загадку», 

- беседы «Предметы русского быта», «Традиции и 

обычаи наших предков», «Традиционные 

народные праздники»; 

- рассматривание картин, иллюстраций, 

предметов старины; 

- знакомство с пословицами и поговорками о 

труде; 

- русские народные игры. 

 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

Р
у
с
с
к
и

й
 н

а
р
о
д
н

ы
й

 

 к
о
с
т

ю
м

 

 Знакомство с одеждой наших 

предков. 

 

Продолжать знакомить детей с 

историей создания народного 

костюма, расширять представления о 

предназначение орнамента, развивать 

эстетический вкус, воспитывать 

любовь к родному краю. 

- рассматривание иллюстраций  

в книгах, орнаментов на костюмах; 

- роспись силуэтов костюма; 

- дидактические игры «Укрась сарафан», «Назови 

детали костюма правильно»; 

- дидактическая  игра «На что похож орнамент»; 

- беседа «Одежда наших предков»; 

- оформление альбома «Орнамент и его 

предназначение». 

 

М
а
р

т
 

 

И
з 

и
с
т

о
р
и

и
 и

гр
у
ш

к
и

 

Знакомство с соломенной деревянной 

игрушкой. Знакомство с 

филимоновской игрушкой. 

 

Расширять представления детей о 

Тульской и филимоновской 

игрушках, понимать назначение 

разных кукол, развивать эстетический 

вкус, воспитывать интерес к истории 

игрушки. 

- рассказы воспитателя о Тульской народной 

игрушке; 

- рассматривание картинок, иллюстраций,  

игрушек (деревянных, глиняных, соломенных, 

филимоновских); 

- чтение стихотворений об игрушках; 

- аппликация «Украсим игрушку»; 

-выставка кукол изготовленных педагогами.  
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А
п

р
е
л

ь
 

И
гр

а
е
м

 в
 з

а
б
ы

т
ы

е 

д
е
т

с
к
и

е
 и

гр
ы

 

Знакомство с различными видами 

жеребьевок, считалок. Знакомство с 

народными обрядовыми играми. 

 

Совершенствовать умения детей 

организовывать народные игры, 

познакомить с разными видами 

жеребьевок, считалок, воспитывать 

эмоциональность, дружеские 

взаимоотношения. 

- самостоятельная организация игр; 

- беседы «Народные обрядовые игры»,  

«Традиционные народные праздники», 

«Развлечения детей в старину»; 

- разучивание считалок, жеребьевок; 

- русские народные игры. 

 

М
а
й

 

З
е
м

л
я

к
и

, 
п

р
о
с
л

а
в
и

в
ш

и
е 

н
а
ш

 г
о
р
о
д
 

Русские богатыри, воины битвы на  

Куликовом поле, защитники 

Отечества, Л.Н.Толстой. 

 

Продолжать знакомить с земляками,  

прославившими наш край, развивать 

познавательные интересы, 

воспитывать  

любовь к русскому народу 

- рассказы воспитателя  «Дни боевой славы», 

«Защитники  земли русской -богатыри», «Герои 

великой отечественной войны», «Знаменитые 

люди города Узловая»; 

- беседы о жизни и творчестве писателей, поэтов 

(Л.Н.Толстой, В.Поленов, Л.Кольцова); 

- чтение произведений для детей  Л.Н.Толстого; 

- рассматривание репродукций, портретов, 

фотографий; 

 - чтение стихотворений С.Маршака 

«Пограничники», В.Бороздина «Звездолетчики»; 

- рисование «По произведениям Л.Н.Толстого». 

 

Подготовительная группа 

Месяц Тема Содержание материала 

Задачи 

Формы проведения 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Я
 и

 м
о
я

 с
е
м

ь
я

 

Знакомство с различными укладами 

семейного быта. Знакомство с 

понятием «предки» Несколько 

поколений составляют род. 

Генеалогическое     древо. 

 

Углублять и расширять 

представления детей о родственных 

связях и семье, дать детям понятие 

родословной, развивать 

любознательность, воспитывать 

интерес к истории семьи. 

- беседы с детьми об их родословной, 

- составление генеалогического дерева (с 

родителями); 

- составление рассказов о семейных  традициях; 

- дидактические игры «Составь родословную», 

«Разложи картинки по порядку»; 

- знакомство с пословицами и поговорками о 

семье; 

- ознакомление с художественной литературой; 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

-дополнения к фотоальбому «Моя семья». 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Р
о
д
н

о
й

 г
о
р
о
д
 (

о
б
л

а
с
т

ь
) 

Знакомство с культурно-

историческим наследием Узловой 

Особенности городской и сельской 

местности. Главные улицы города 

Знакомство с архитектурой и  

функциональными особенностями 

зданий. Знакомство с реками 

Тульской области.  

 

Систематизировать знания детей о 

родном городе и Тульской области, 

продолжать знакомить с 

архитектурой и историей родного 

края, развивать познавательные 

интересы, мышление, воспитывать 

любовь к родному краю. 

- целевые прогулки по городу; 

- решение кроссвордов; 

- строительные игры «Наш город», «Каким я хочу 

видеть родной город»; 

- дидактические игры «Назови, что покажу», 

«Загадай загадку», «Гости Узловой», «На чем я 

путешествую», «Нарисуй узор на наличниках»; 

- викторина «Узловая – наш родной город»; 

- рассматривание узоров на наличниках, крыльце 

и т.д.; 

- беседа «Главные улицы города», «Реки 

Тульской области», «Достопримечательности 

города Узловой»; 

- рассматривание альбомов и фотографий с 

видами города; 

- оформление  альбома «Тульская область» 

(города и районы, их современное и древнее 

название). 
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Н
о
я

б
р

ь
 

П
р
и

р
о
д
а
 р

о
д
н

о
го

 к
р
а
я

 

 

Знакомство с особенностями 

ландшафта Тульской области.  

 

Систематизировать знания детей о 

природе родного края, еѐ 

особенностях, о природоохранной 

деятельности людей, развивать 

внимание, мышление, воспитывать  

бережное отношение к природе. 

- чтение стихотворений, рассказов о природе 

тульских писателей; 

- целевые прогулки и экскурсии в природу, 

наблюдения на прогулке; 

- сбор гербария; 

- самостоятельная художественная деятельность 

на тему «Мой любимый уголок природы в 

городе»; 

- рассматривание и беседа о «Красной книге» 

Тульской области»; 

- конкурс знатоков природы; 

- словесные игры «Опиши я угадаю», «Назови 

правильно», «Почему так  называют?» и др.; 

- решение кроссвордов, ребусов; 

- беседы «Особенности ландшафта Тульской 

области», «Лекарственные  растения», «Охрана 

природы» и т.д.; 

- пополнение альбомов «Красная книга Тульской 

области», «Зеленая аптека». 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

Т
у
л

а
-г

о
р
о
д
 м

а
ст

е
р
о
в 

Тульский самовар, пряник: 

особенности изготовления. 

Знакомство с Белевским  кружевом. 

Сельское хозяйство тульской 

области: хлеборобство, 

овощеводство, садоводство, 

животноводство, птицеводство, 

коневодство. 

 

Углублять знания детей о тульских 

мастерах, о промыслах Тульского 

края, развивать познавательные 

интересы, эстетический вкус, 

воспитывать гордость за тульских 

мастеров. 

-  рассказы воспитателей и беседы с детьми о 

профессиях, «Сельское хозяйство Тульской 

области», «Тула – город оружейников»; 

- рисунки детей на тему «Где работают  люди»; 

- дидактические игры «Что сначала, что потом», 

«Кому что нужно для работы», «Белевское 

кружево», «Как родилась  гармонь», «Найди 

родственников гармони и назови их правильно»; 

- чтение произведений о Тульских мастерах; 

- викторина «Чем славится Тула»; 

- ребусы, кроссворды; 

- рассматривание иллюстраций, фотографий с 

видами города. 

Я
н

в
а
р

ь
 

Б
ы

т
, 
т

р
а
д
и

ц
и

и
 

 

Знакомство с народным календарем. 

0брядовые праздники. 

 

Уточнить представления детей о быте 

и традициях жителей Тульского края, 

об обрядовых праздниках, развивать 

любознательность, воспитывать 

интерес к народным традициям, быту. 

- рассказы воспитателей о народных  традициях; 

- рассматривание альбома «Народные 

праздники»; 

- беседы «Народный календарь», «Традиционные 

народные обрядовые праздники»; 

- знакомство с пословицами и поговорками о 

труде; 

- чтение потешек; 

- русские народные игры.  

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

Р
у
с
с
к
и

й
 н

а
р
о
д
н

ы
й

  

к
о
с
т

ю
м

 

  Знакомство с особенностями 

тульского   народного костюма.  

 

Продолжать знакомить с историей 

русского костюма, его 

особенностями, развивать 

эстетический вкус, желание больше 

узнать про тульский костюм, 

воспитывать желание украшать 

народный костюм. 

- дидактическая игра «Укрась костюм»; 

- роспись бумажных силуэтов; 

- рассказ воспитателя об узорах-символах; 

- беседа «Одежда наших предков»; 

- рассматривание иллюстраций, картинок, 

открыток; 

- чтение потешек, скороговорок; 

- оформление альбома «Женский и мужской 

костюмы», «Современный». 
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М
а
р

т
 

И
з 

и
с
т

о
р
и

и
 и

гр
у
ш

к
и

 

Истории возникновения игрушки до 

наших дней. Знакомство с тульской 

городской игрушкой. 

 

Совершенствовать знания детей о 

тульских народных игрушках,  

Развивать познавательные интересы, 

воспитывать уважение и гордость за 

людей, придумавших игрушку. 

- посещение мини-музея ДОУ, коллекция 

филимоновской игрушки; 

- чтение книги «Филимоновские чародеи»; 

- дидактические игры «Придумай узор»,  

«Расскажи об игрушке»; 

- дидактическая игра «Что сначала, что потом»; 

- рассказ воспитателя о Тульской городской 

игрушке; 

- рассматривание картинок, иллюстраций,  

игрушек (деревянных, глиняных, соломенных, 

филимоновских); 

-выставка рисунков «Тульская городская 

игрушка». 

А
п

р
е
л

ь
 

И
гр

а
е
м

 в
 з

а
б
ы

т
ы

е 

д
е
т

с
к
и

е
 и

гр
ы

 

  Знакомство и игра в старинные и 

современные народные игры, 

традиционные в  Тульской области. 

Совершенствовать умения детей 

организовывать народные игры, 

познакомить с разными видами 

жеребьевок, считалок, воспитывать 

эмоциональность, дружеские 

взаимоотношения. 

- беседы «Старинные и современные народные 

игры, традиционные в Тульской области»; 

- разучивание считалок, жеребьевок; 

- русские народные игры. 

М
а
й

 

З
е
м

л
я

к
и

, 
п

р
о
с
л

а
в
и

в
ш

и
е 

н
а
ш
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о
р
о
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Русские богатыри, воины битвы на  

Куликовом поле, защитники 

Отечества, Л.Н.Толстой. 

 

Закрепить понятие «земляк», 

продолжать знакомить с людьми, 

прославившими Тульский край в 

прошлом и настоящем, развивать 

познавательные интересы, 

воспитывать гордость за великих 

земляков. 

- беседа с детьми «Дни боевой славы», 

«Защитники  земли русской -богатыри», «Герои 

великой отечественной войны», «Знаменитые 

люди города Узловая», «Почему так назвали 

улицу?»; 

- чтение былин; 

- целевые прогулки по городу; 

- обобщающая викторина «Колесо истории»; 

- дидактическая игра «Доскажи словечко»; 

- рассказы воспитателя; 

- рассматривание репродукций, портретов, 

фотографий; 

 - чтение рассказов, басен, сказок Л.Н. Толстого; 

- рисование «По произведениям Л.Н.Толстого». 

 

Задачи индивидуальной работы:  

- Выявить примерный уровень развития изобразительной деятельности детей, отношение 

ребенка к художественной деятельности и декоративно-прикладному искусству, учитывая 

индивидуальные способности детей.  

- Определить возможные перспективные работы с ребенком (задачи, содержание, формы, 

методы).  

- Развивать творческие способности детей.  

- Раннее выявление талантливых и одаренных детей. 

Работа с родителями.  
Используются разнообразные формы работы:  

- Индивидуальные консультации по русской народной культуре;  

- Беседы;  

- Выпуск папок-раскладок по народному декоративно-прикладному искусству. 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции организации 

 Организационной основой реализации Программы ДОО является комплексно-

тематическое планирование. Построение образовательного процесса на комплексно-
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тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. 

          Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

          Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

          Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс 

для детей с особыми образовательными потребностями.   

         Основные  тематические периоды единые для всего учреждения,  длительность 

каждого периода 1 неделя. Тематика для всех возрастных групп одинакова, однако 

содержание усложняется в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, таким образом, реализуется комплексно-тематический подход в распределении 

учебного материала, что способствует  усвоению детьми  более глубокого содержания на 

каждом возрастном этапе с опорой на имеющиеся знания.  

Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации 

образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы 

являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка  

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритетное направление ДОО. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста. 

Модель комплексно-тематического планирования 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Способы  

организации детей 
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1.День знаний 

Детский сад 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания детей о школе, 

о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и т.д. 

Формировать положительное представление о 

профессии учителя и «профессии» ученика. 

1-11 

сентября 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

совместная 

индивидуальная и 

подгрупповая 

деятельность в ходе 

режимных моментов, 

самостоятельная 

деятельность. 

Взаимодействие с 

семьями детей 

происходит в рамках 

циклограммы, где в 

помесячном 

распределении 

материала нашла 

отражение  каждая 

образовательная 

область, а также 

удовлетворены 

образовательные 

потребности родителей 

воспитанников в 

стремлении быть 

осведомлёнными в 

образовательном 

процессе, 

осуществляемом с их 

детьми. 

2. Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни. Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание об организме человека. 

Расширять знания детей о самих себе, о своей 

семье. 

14 -25 

сентября 

3. Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Закреплять знания о 

временах года, последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе.  Дать 

представления об экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

Расширять представления об отображении осени в 

произведениях искусства, расширять представление 

о творческих профессиях. 

28 сентября-

30 октября 

4. День 

народного 

единства 

 

Расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к ней. Закреплять 

знания о гербе, флаге, гимне России. Рассказывать о 

людях, прославивших Россию, о том, что Россия 

многонациональная страна, Москва-столица 

Родины. 

2 ноября-20 

ноября 

5.Мой город, 

моя страна 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона. Воспитывать любовь к «малой» Родине. 

Продолжать знакомить с историей родного города. 

Профессии. Закреплять правила дорожного 

движения. Рассказать, что на земле много разных 

стран, необходимо уважать традиции разных 

народов 

23 ноября-11 

декабря 

6. Новогодний 

праздник 

Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику, его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Вызвать стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями празднования нового года 

в различных странах 

14  декабря-

31 декабря 
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7.Зима Продолжать знакомить детей с зимой как временем 

года, с зимними видами спорта. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование. Обогащать 

знания детей об особенностях зимней природы, 

особенностях деятельности людей в городе, на селе; 

о безопасном поведении зимой. Продолжать 

знакомить с природой Арктики и Антарктики, 

животных жарких стран. Дать представление об 

особенностях зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

11 января-12 

февраля 

8. День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск, боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины. 

Воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как к будущим 

защитникам Родины. 

15-26 

февраля 

9. Мамин день Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления, воспитывать в 

мальчишках представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

1-5 марта 

10. Народная 

культура и 

традиции 

Знакомить детей с народными традициями и 

обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Продолжать знакомить 

детей с народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов. 

Воспитывать интерес к искусству родного края; 

прививать любовь и бережное отношение 

произведениям искусства. 

9-26 марта  

11.Весна Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; 

о прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

29 марта –  

2 апреля  

13 -23 апреля 

12. День 

космонавтики 

Моя планета 

Земля - наш общий дом. Дать элементарные 

представления об освоении космоса, о планетах, 

звездах. 

5-12 апреля 
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13. День 

победы 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Вов, о победе 

нашей страны в войне. Познакомить с 

памятниками. Рассказывать детям о воинских 

наградах. Показать преемственность поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей до 

героев ВОВ 

26 апреля-7 

мая 

13.До 

свиданья 

детский сад! 

Здравствуй 

школа! 

 

Организовать все виды детской деятельности на 

тему прощания с детским садом и поступления в 

школу. 

Формировать эмоционально-положительное 

отношение предстоящему поступлению в 1 класс. 

11-31 мая 

 

 

 

 

    

Сложившиеся традиции образовательного учреждения 
         Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают 

большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие вместе с родителями, с воспитателем, прочно откладываются в 

детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, 

как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. В ДОО есть уже прочно 

сложившиеся традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного поколения 

воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и 

родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на 

достижение определенной воспитательной цели. Каждая традиция проверена временем. 

Особое внимание в детском саду уделяется развитию речевых и коммуникативных 

способностей детей, поэтому доброй традицией стало проведение конкурсов чтецов, 

литературные викторины. Ежегодно в рамках проведения Дня открытых дверей в октябре 

и апреле проводятся социально-педагогические акции, направленные на активизацию 

знаний произведений художественной  литературы, пословиц, поговорок, что 

соответствует содержанию вариативной части Программы и отвечает потребностям 

родителям воспитанников.  

     Педагогический коллектив придает большое значение физическому воспитанию, 

укреплению и сохранению здоровья наших воспитанников, в связи с этим традициями 

являются: 

- совместные спортивные праздники: «Малые олимпийские игры»; 

- спортивные состязания «Мама, папа, я – дружная семья» с участием детей и родителей; 

- ежегодное участие воспитанников детского сада в районной Спартакиаде для детей 

старшего дошкольного возраста. 

    Непременной традицией нашего коллектива является проведение «Дня здоровья». Для 

этого дня заранее составляются специальные сценарии в каждой группе, приглашаются 

родители.      Хорошей традицией стало проведение в детском саду конкурсов детско-

родительского творчества «Осенние фантазии» (поделки из природного материала), 

«Мамины руки не знают скуки» (семейные увлечения), «Елочка- красавица», «Мастерская 

Деда Мороза» (выставки новогодних украшений), цель которых – вовлечение родителей в 

воспитательно - образовательный процесс детского сада.  

     Давняя традиция, закрепившаяся в детском саду, - чествование ветеранов. Она 

помогает бережнее относиться друг к другу, дарить радость, заботиться о других. 

«Встреча с интересными людьми», способствует формированию у детей представлений о 

ценности, уникальности и своеобразии каждого человека, воспитанию культуры общения, 

обогащению знаний о профессиях людей нашего города. 

     В начале года воспитатели групп проводят анкетирование родителей, приглашая их к 

участию в данной традиции. На основе анкет составляется план работы данной традиции 

на год с участием родителей. 
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    Культурно - досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности детского 

сада. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.  

      

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в нашем дошкольном учреждении: 

Содержание Срок 

1 сентября - День знаний сентябрь 

Праздник осени октябрь 

День матери ноябрь 

День освобождения Узловой от немецко-фашистских захватчиков 

Новогодние праздники 

 

декабрь 

Рождество, прощание с елкой январь 

Зимние олимпийские игры февраль 

Праздник весны - день 8 Марта 

Масленица  

март 

День Юмора 

День космонавтики 

День здоровья - 7 апреля 

 

апрель 

День победы 

Выпускные вечера. Посадка деревьев на «Аллее выпускников» 

 

май 

День защиты детей 

Ярмарка  

День России 

Физкультурно-спортивный праздник «Здравствуй лето» 

 

июнь 

 

День семьи, любви и верности июль 

День железнодорожника 

День российского флага 

 

август 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Материально-технические условия реализации Программы включают в себя 

требования:   

-соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПин);  

-соответствие правилам пожарной безопасности;  

-соответствие средств обучения и воспитания возрастным и индивидуальными  

особенностями развития детей (ФГОС ДО);  

-к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой (ФГОС 

ДО);  

-к учебно-методический комплекту (АООП). 

Здание детского сада включает в себя десять групповых помещений, в каждом из 

которых есть спальня, игровая комната, умывальная, туалет и раздевальное помещение, а 

также методический кабинет, музыкальный, физкультурный залы, мини-музей, кабинета 

учителей-логопедов, кабинет учителя-дефектолога, кабинет педагога-психолога, 

медицинский блок и другие технические помещения. В учреждении имеется вода, 

канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. 

Дополнительных строений и сооружений, используемых для осуществления 

образовательного процесса, детский сад не имеет. Игровая среда пополнена играми, 
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спортивными пособиями, приобрели индивидуальные регулируемые столы, стулья, 

интерактивный стол, интерактивный логопедический комплекс «Теремок», 

«Вундеркиндик». 

В детском саду создана уникальная коррекционно-развивающая среда, 

способствующая не только всестороннему развитию, но и успешной коррекции 

физических и психических недостатков детей дошкольного возраста. И в этом заслуга и 

достижение всех членов коллектива, которые, прикладывая все свое творчество, знания и 

опыт, сумели оптимально оборудовать необходимые помещения. 
Сведения о материально-техническом обеспечении 

 

№ 

п/п 

Помещение ДОУ Деятельность Цели Оснащение  

1. Кабинет учителя – 

логопеда (2) 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

Коррекция 

нарушения речи детей 

Дидактический материал, 

коррекционно-педагогическая 

литература, учебно-методические 

пособия, игрушки, стенка для 

пособий и литературы, столы и 

стулья детские, стул взрослый, 

настенное зеркало, оформление с 

демонстрационными досками, 

интерактивный логопедический 

комплекс «Теремок», 

«Вундеркиндик» 

2. Медицинский 

блок       (кабинет 

врача, 

процедурный 

кабинет, фитобар, 

санитарная комнат

а, изолированный 

вход) 

Осмотр детей, 

консультации 

медицинской сестры, 

врачей. 

 

Профилактика, 

оздоровительная 

работа с детьми, 

консультативно-

просветительская 

работа с родителями 

и работниками ДОУ. 

 

Медицинская 

документация,  медицинский 

инструментарий, холодильник, 

детская кушетка, стол 

медицинский, шкаф 

медицинский, весы, ростомер, 

таблица для проверки зрения, 

умывальники, унитаз, 

хозяйственный шкаф, 

бактерицидная лампа, телефон.  

3. Спортивный зал  Проведение утренней 

гимнастики, 

организованной 

образовательной 

деятельностей, 

спортивных  праздник

ов, развлечений, 

досугов. 

  

Укрепление здоровья 

детей, приобщение к 

здоровому образу 

жизни, развитие 

физических качеств. 

 Формирование у 

воспитанников 

двигательной 

активности. 

Развитие эмоциональ

но-волевой сферы 

детей. 

Шведская стенка, скамейки, маты, 

мячи, обручи, скакалки, канаты, 

нестандартное оборудование, 

мягкие модули, дорожка 

здоровья, батуты, беговая 

дорожка, ворота, стойки 

баскетбольные. 

Инвентарь и оборудование для 

организации двигательной 

активности детей на свежем 

воздухе (санки, лыжи, самокаты, 

велосипеды, и т.п.). 

4. Музыкальный зал Проведение утренней 

гимнастики, 

организованной 

образовательной 

деятельностей, 

музыкальных праздни

ков, развлечений, 

досугов. 

Развитие музыкально 

– художественной 

деятельности и 

эмоционально-

волевой сферы детей. 

 

Музыкальные инструменты:  

для взрослых (пианино, 

аккордеон, баян, синтезатор) и 

для детей (наборы русских 

народных музыкальных 

инструментов: трещотки, 

погремушки, треугольники, а 

так же металлофоны, маракасы, 

гусли, деревянные ложки, 

гармошки, дудочки, цымбалы, 
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свирель, барабаны, 

колокольчики, бубен); флажки, 

ленты, султанчики, платочки; 

мультимедийная установка. 

5. Театральная 

студия 

Проведение 

театрализованной 

деятельностей, 

музыкальных праздни

ков, развлечений, 

досугов. 

Развитие музыкально 

– художественной 

деятельности и 

эмоционально-

волевой сферы детей. 

 

Сцена, пианино, атрибуты 

разных видов театра: 

кукольного, теневого, 

настольного; маски, парики, 

костюмы и элементы костюмов, 

головные уборы; ширмы, 

декорации и др. 

6. Кабинет педагога 

психолога 

Групповая и 

индивидуальная 

коррекционная работа 

Развитие и коррекция 

психических функций 

детей 

Сухой бассейн, тактильная 

дорожка, мультимедийная 

установка, дидактический 

материал, коррекционно-

педагогическая литература, 

учебно-методические пособия, 

игрушки, стенка для пособий и 

литературы, столы и стулья 

детские. 

7. Кабинет учителя-

дефектолога 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

Коррекция 

нарушения детей 

Дидактический материал, 

коррекционно-педагогическая 

литература, учебно-

методические пособия, 

игрушки, стенка для пособий и 

литературы, стул взрослый. 

12. Мини- музей ДОУ 

  

Воспитательно-

образовательная 

деятельность.  

(проведение занятий 

и экскурсий) 

Развитие 

познавательных 

способностей и  

познавательных 

интересов детей  

через 

коллекционирование 

Макеты архитектурных 

сооружений, домов различных 

эпох, фотоальбомы с 

достопримечательностями 

столицы нашей родины 

г.Москвы, г.Тулы, г.Узловая. В 

мини-музее представлен 

материал  следующих  

коллекций: Мир времени, Чудо 

– дерево, Фарфоровое 

королевство, Бабушкин сундук, 

От лучины до лампы, В царстве 

Нептуна, Волшебный мир 

камня, Фантазии из бисера, 

Нумизматика и бонистика, 

Шкатулочка с секретом, От 

самовара до чайника, По 

дорогам военных лет. 

  

В ДОО создана содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная развивающая предметно-

пространственная среда, которая соответствует образовательной программе, реализуемой 

в детском саду и требованиям ФГОС ДО:  

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада включает в себя:  
- пространство игровой деятельности (созданы игровые зоны, условия для популярных у 

современных дошкольников сюжетных игр «Супермаркет», «Аптека», «Салон красоты», 

«Сотовая связь» и др.);  
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- предметно-развивающее пространство физического развития (физкультурный зал, 

центры физического развития  в группе;  

- предметно-развивающее пространство познавательного развития (зоны познавательного 

развития в группе, кабинет педагога - психолога, кабинет учителя - логопеда, 

методический кабинет);  

- предметно-развивающее пространство художественно-эстетического развития 

(музыкальный зал, центры  художественно-эстетического развития в группах).  

Созданные условия способствуют разностороннему развитию детей с учетом 

возрастных особенностей. Предметно-пространственная среда в ДОО организована таким 

образом, что служит удовлетворению потребностей и интересов детей, дает им 

возможность постоянно чувствовать себя полноценными участниками образовательного 

процесса, иметь свободный доступ к средствам изобразительной, игровой, 

конструктивной и другой деятельности.  

В группах  имеются многофункциональные мягкие модули, с помощью которых 

дети имеют возможность трансформировать пространство по своему желанию и 

потребностям. С этой же целью детьми во всех группах используются различные ширмы, 

передвижные перегородки.  

В каждой возрастной группе созданы «центры», которые содержат в себе 

познавательный и развивающих материал в соответствии с возрастом детей: 

конструирование, общение, театрализованного творчества, уединения, добрых дел, 

спортивный и т.д. 

Средства обучения и воспитания 
Средства обучения и воспитания являются важным компонентом образовательного 

процесса и элементом учебно-материальной базы ДОО. Являясь компонентом 

образовательного процесса, средства обучения оказывают большое влияние на все другие 

его компоненты — цели, содержание, формы, методы.  

Средства обучения — это объекты, созданные человеком, а также предметы 

естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве носителей 

учебной информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для 

достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития.  

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования как 

совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 

обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в 

оптимальных условиях.  

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает 

возможность организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках образовательной 

деятельности по освоению Программы, но и при проведении режимных моментов.  

Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом интеграции 

образовательных областей. Материалы и оборудование могут использоваться и в ходе 

реализации других областей. Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для 
тех видов детской деятельности (игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная 

деятельности, восприятие художественной литературы), которые в наибольшей степени 

способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного образования, а также 

с целью активизации двигательной активности ребенка.  

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. 
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Для обеспечения качественного воспитания, образования и развития дошкольников 

в соответствии с ФГОС ДО  систематически продолжается обновление материально-

технического, методического и дидактического обеспечения к Программе. 

 

3.1.2. Режим дня. 
   При организации режима учитываются  рекомендации СанПиН, сезонность,  а 

также  возрастные и индивидуальные   особенности   детей. ДОО  работает по 

пятидневной рабочей неделе с 10,5-часовым пребыванием детей. Режим работы групп в 

ДОО с 7.00 часов до 17.30 часов с понедельника по пятницу включительно, за 

исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации. 

    Режим дня соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов.  

  Гибкий режим дня в ДОО выстроен с учетом физиологических потребностей детей, 

особенностей возраста, состояния здоровья и региональной специфики /климат/.  Особое 

место в режиме  отводится задаче  обеспечения эмоционального благополучия.  В режиме 

дня предусмотрены различные виды детской  деятельности, где решаются задачи 

следующего содержания: свободное участие в НОД, постепенное пробуждение, учет 

конкретных интересов детей при планировании совместной деятельности педагога и  

ребенка.   Работа по  Программе осуществляется в разных формах организации детской 

деятельности с  учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и видов 

деятельности. Поставленные в Программе задачи реализуются в совместной деятельности 

детей и педагога /в режимных моментах, НОД/ и самостоятельной деятельности детей.    

Значительная доля  образовательной работы проводится  в  процессе  режимных моментов  

(повседневные обучающие ситуации, и игровая деятельность). Одним из центральных 

моментов является выработка личностно-ориентированного стиля общения взрослого с 

детьми в соответствии со спецификой каждой возрастной группы. 

Организация прогулки. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часа. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину – в утренние часы и до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с.  

 Во время прогулки с детьми проводят наблюдения, игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения 

детского сада. 

Организация сна. 

 Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2 - 2,5 отводится на дневной сон. Перед сном не проводят подвижных 
эмоциональных игр. Детей с трудным засыпанием и чутким сном укладывают первыми и 

поднимают последними.  

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 



 

170 

 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др.). 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 
спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

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

 познавательно - речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений (подготовительная группа), самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на 

прогулке; 

 художественно - эстетическое развитие: предоставление детям возможности 
самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку. 

Организация непосредственно образовательной деятельности. 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20  

минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не  

более 30 минут. Максимальный объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

         Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 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. Для 

профилактики утомления детей проводятся  физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмика и т.п. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организуется непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе.  Ее 

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально 

организуют на открытом воздухе.  

Домашние задания воспитанникам не предусмотрены.  
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Продолжительность учебного года: с 1 сентября по 31 мая. 

В дни каникул (1 января – 14 января) и в летний период непосредственно 

образовательная деятельность не проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность 

прогулок. 

Двигательный режим. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учётом состояния здоровья, возрастно - половых 

возможностей детей и сезона года.  

Формы организации двигательной деятельности в детском саду - это утренняя 

гимнастика, подвижные игры, гимнастика после дневного сна, физкультурная пауза 

между занятиями и физкультминутка на занятии, физкультурные занятия в помещении и 

на воздухе, ритмические движения на музыкальном занятии,  спортивные игры и 

спортивные упражнения, спортивные развлечения и физкультурные праздники, 

туристские прогулки и походы, индивидуальная работа по закреплению и 

совершенствованию основных видов движений, оздоровительный бег.     В детском саду 

проводятся  Олимпиады, праздники «Папа, мама, я - спортивная семья» и многое другое. 

Объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в неделю с учетом 

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных 

организаций. 

 Для реализации двигательной деятельности детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка. 

 При составлении режима двигательной активности учитывается соотношение 

времени на проведение режимных моментов, организованную и самостоятельную 

деятельность детей. Деятельность строго регламентирована. Режим составляется с учетом 

обеспечения благоприятных условий для здоровья детей и предусматривает четкую 

ориентацию на возрастные физические и психологические особенности детей. 

 Режим дня детей различается в тѐплое и холодное время года. Холодное время года 

– с 1 сентября по 31 мая, тѐплое время года – летний период с 1 июня по 31 августа.  

Режим дня по возрастным группам отражен в следующей таблице. 

Холодный период 

Режим дня для детей средней  группы 

Режимные моменты Время проведения 

Приём детей (на улице) 7.00 -  7.35 

Самостоятельная деятельность детей 7.35 -  8.10 

Индивидуальная и подгрупповая совместная деятельность 

Утренняя гимнастика 8.10  - 8.17 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.17  - 8.40 

Подготовка к НОД, самостоятельная деятельность детей 8.40 -  9.00 

Непосредственно образовательная деятельность детей (включая 1 

перерыв по 20 мин) 

9.00 -9.20 

9.40 -10.00 

Второй завтрак 10.00 -10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, самостоятельная 

деятельность, игры и физические упражнения) 

10.10- 12.10 

Возвращение с прогулки 12.10  - 12.20 

Подготовка к обеду, обед  12.20  -  12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50   - 15.00 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, игры, 15.00 - 15.20 
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самостоятельная деятельность 

Подготовка к полднику, полдник  15.20 - 15.35 

Игры, самостоятельная  деятельность, индивидуальная и 

подгрупповая совместная деятельность 

 

15.35 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00 - 17.30 

 

Режим дня для детей старшей  группы 

Режимные моменты Время проведения 

Приём детей (на улице) 7.00 -  7.40 

Игры, труд, самостоятельная деятельность детей 7.40 -  8.20 

Индивидуальная и подгрупповая совместная деятельность 

Утренняя гимнастика 8.20  - 8.28 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.28  - 8.45 

Самостоятельная деятельность детей 8.45 -  9.00 

Непосредственно образовательная деятельность детей (включая 2 

перерыва по 10 мин) 

9.00 -9.20 

9.30-9.55 

Самостоятельная деятельность детей 9.55-10.10 

Второй завтрак 10.10 -10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд в природе, 

самостоятельная деятельность, игры и физические упражнения) 

10.20 -  12.25 

Возвращение с прогулки 12.25  - 12.35 

Подготовка к обеду, обед  12.35  -  13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00   - 15.00 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 - 15.30 

Непосредственно образовательная деятельность (3 раза в неделю), 

дополнительные образовательные услуги (1 раз в неделю - среда) 

15.30 -   15.55 

Игры, индивидуальная и подгрупповая совместная деятельность, 

самостоятельная  деятельность (1 раз в неделю) 

15.55 -  16.15 

15.30-16.00  

(когда не проводится 

НОД и доп. 

образование) 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00 – 17.30 

16.15-17.30 
(когда  проводится НОД 

и доп. образование) 

 

Режим дня для детей подготовительной группы 

Режимные моменты Время проведения 

Приём детей (на улице) 7.00 – 7.50 

Игры, труд, самостоятельная деятельность детей 7.50 – 8.30 

Индивидуальная и подгрупповая совместная деятельность 

Утренняя гимнастика 8.30 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40  - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность детей (включая 2 

перерыва по 10 мин) 

9.00 -9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 10.50 -11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд в природе, 11.00 -  12.30 
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самостоятельная деятельность, игры и физические упражнения) 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30  - 12.40 

Обед 12.40  -  13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00   - 15.00 

Постепенный подъём, закаливающие  процедуры 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.30 

Дополнительные образовательные услуги (1 раз в неделю - среда) 15.30  - 16.00 

Игры, индивидуальная и подгрупповая совместная деятельность, 

самостоятельная  деятельность (4 раза в неделю) 

15.30-16.00 
(когда не проводится 

доп. образование) 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00 – 17.30 

 

Теплый период 

Режим дня для детей средней  группы 

Режимные моменты Время проведения 

Приём детей (на улице) 7.00 - 7.35 

Самостоятельная деятельность детей 7.35 – 8.10 

Индивидуальная и подгрупповая совместная деятельность 

Утренняя гимнастика 8.10  - 8.17 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.17  - 8.40 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная и 

подгрупповая совместная деятельность 

8.40 – 9.20 

Второй завтрак 9.20 -9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, самостоятельная 

деятельность, игры и физические упражнения) 

9.30 -  12.10 

Возвращение с прогулки 12.10  - 12.20 

Подготовка к обеду, обед  12.20  -  12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50   - 15.00 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20 - 15.35 

Игры, самостоятельная  деятельность, индивидуальная и 

подгрупповая совместная деятельность 

15.35 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00 – 17.30 

 

Режим дня для детей старшей  группы 

Режимные моменты Время проведения 

Приём детей (на улице) 7.00 - 7.40 

Игры, труд, самостоятельная деятельность детей 7.40 – 8.20 

Индивидуальная и подгрупповая совместная деятельность 

Утренняя гимнастика 8.20  - 8.28 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.28  - 8.45 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная и 

подгрупповая совместная деятельность 

8.45 – 9.30 

Второй завтрак 9.30 -9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд в природе, 

самостоятельная деятельность, игры и физические упражнения) 

9.40 -  12.25 
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Возвращение с прогулки 12.25  - 12.35 

Подготовка к обеду, обед  12.35  -  13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00   - 15.00 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 - 15.30 

Игры, индивидуальная и подгрупповая совместная деятельность, 

самостоятельная  деятельность  

15.30-16.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00 – 17.30 

 

Режим дня для детей подготовительной группы 

Режимные моменты Время проведения 

Приём детей (на улице) 7.00 – 7.50 

Игры, труд, самостоятельная деятельность детей 7.50 – 8.30 

Индивидуальная и подгрупповая совместная деятельность 

Утренняя гимнастика 8.30 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40  - 9.00 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная и 

подгрупповая совместная деятельность 

9.00 –9.40 

Второй завтрак 9.40 -9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд в природе, 

самостоятельная деятельность, игры и физические упражнения) 

9.50 -  12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30  - 12.40 

Обед 12.40  -  13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00   - 15.00 

Постепенный подъём, закаливающие  процедуры 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.30 

Игры, индивидуальная и подгрупповая совместная деятельность, 

самостоятельная  деятельность  

15.30-16.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00 – 17.30 

 

 

Проектирование образовательного процесса  

    Программа предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении  

режимных моментов в соответствии  со  спецификой  дошкольного образования; 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, основной из которых является игра. 

    Следовательно, организация образовательного процесса предусматривает в ДОО: 

- совместную деятельность взрослого и ребенка (непосредственная образовательная 

деятельность (групповая, подгрупповая, индивидуальная) и режимные моменты); 

- самостоятельную деятельность ребенка (в развивающей предметно-игровой среде, в 

ходе режимных моментов); 

- организацию взаимодействия образовательного учреждения  с семьей и другими 

социальными партнерами. 

    Модель воспитательно-образовательного процесса деятельности педагога отражена 

в следующей таблице. 

 

Модель воспитательно-образовательного процесса 
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№ 

п/п 

Режимные моменты Форма организации и работы с детьми 

1 Прием детей, осмотр,  

разнообразная детская 

деятельность (с 

учетом перечня 

групповых 

традиций, событий) в 

соответствии с темой 

Самостоятельная деятельность детей (по их инициативе и желанию). 

Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная.  

Формы работы: беседа, игры с правилами, чтение художественной 

литературы, поручения и т. д. 

В ходе данного режимного момента происходит создание предметно-

развивающей среды в соответствии с содержанием образовательных 

областей. 

2 Индивидуальная и  

подгрупповая работа с 

детьми 

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Формы работы: подвижные дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, игры с правилами, 

подвижные игры (с музыкальным сопровождением), музыкально-

дидактическая игра, соревнования, мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация проектов, беседы, 

ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание 

загадок, совместные действия, дежурство, поручение, задание, 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

слушание, исполнение, импровизация, экспериментирование, чтение, 

обсуждение, разучивание. 

3 Утренняя гимнастика 

 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

4 Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки (этикет, здоровье, социализация, 

коммуникация) 

5 Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Доминирующие образовательные области реализуются в соответствии 

с расписанием непосредственно образовательной деятельности 

 

6 Второй завтрак Беседы («Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие») 

7 Подготовка к 

прогулке 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей 

8 Прогулка  Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Формы работы: подвижные дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, игры с правилами, 

подвижные игры с музыкальным сопровождением, музыкально-

дидактическая игра, соревнования, мастерская по 

изготовлению продуктов детского творчества, реализация проектов, 

беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, совместные действия, дежурство, поручения, 

задание, наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, слушание, 

исполнение, импровизация (старший возраст), чтение, обсуждение, 

разучивание. 

9 Возвращение с 

прогулки, подготовка 

к обеду 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей 

10 Обед  Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная) 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки (этикет, здоровье, социализация, коммуникация) 

11 Подготовка ко сну Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная) 

Формы работы: чтение любимой книги (отрывок). 
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Проанализировать работу дежурных по столовой, закрепить навык 

аккуратно складывать одежду. 

12 Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, 

подготовка к 

полднику 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей 

13 Полдник  Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная) 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание. 

культурно-гигиенические навыки (этикет, здоровье, 

социализация, коммуникация) 

14 Непосредственно- 

образовательная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность, 

дополнительные 

образовательные 

услуги 

Доминирующие образовательные области реализуются в соответствии с 

расписанием непосредственно образовательной деятельности. 

Занятия по дополнительному образованию проводятся в рамках 

рекомендованного объема недельной образовательной нагрузки, во 

вторую половину дня и регламентированы Учебным планом.      

Каждый ребенок посещает не более одного кружка. 

 

15 Подготовка к 

прогулке 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей 

16 Прогулка  Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Формы работы: подвижные дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, игры с правилами, 

подвижные игры с музыкальным сопровождением, музыкально-

дидактическая игра, соревнования, мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация проектов, беседы, 

ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание 

загадок, совместные действия, дежурство, поручения, задание, 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, слушание, 

исполнение, (старший возраст) импровизация, чтение, обсуждение, 

разучивание. 

План непосредственно-образовательной деятельности средней  группы 

 

Объем недельной образовательной нагрузки в средней группе (дети пятого года 

жизни) – 3 часа 20 минут. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей  5-го года жизни - не более 20 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности составляет - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в  дни наиболее 

высокой работоспособности детей. Для профилактики утомления детей её сочетают с 

образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-
эстетическое развитие детей. 

 

Образовательные 

области 

Виды  образовательной 

деятельности 

Инвариантная часть Вариативная часть 

в неделю в год в неделю в год 

Познавательное 

развитие. 

 

Формирование целостной картины 

миры. Расширение кругозора. 

20 мин 

 

12ч   

Формирование элементарных 

математических представлений 

20 мин 

 

12ч   
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Речевое развитие Развитие речи/Чтение 

художественной литературы 

черед. 

20 мин 

1ч 20м   

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Рисование 20 мин 12ч   

Лепка/Аппликация черед. 

20 мин 

12ч   

Музыка 40 мин 24ч   

Физическое 

развитие 

Физическая культура 1ч 36ч   

Итого 3ч 20м 132 ч   

Всего в неделю 3ч 20м 
 

План непосредственно-образовательной деятельности старшей  группы 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 6-го года жизни составляет – 20 -  25 минут.  Объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в старшей группе 45 минут. Непосредственно образовательная 

деятельность в старшей группе осуществляется и во второй половине дня. Её 

продолжительность составляет не более 25 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности составляет - не менее 10 

минут. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в  дни наиболее 

высокой работоспособности детей. Для профилактики утомления детей её сочетают с 

образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-

эстетическое развитие детей. 

Общественно-полезный труд детей в старшей группе проводится в форме 

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не 

превышает 20 минут в день. 

Занятия по дополнительному образованию проводятся в рамках рекомендованного 

объема недельной образовательной нагрузки, во вторую половину дня 

продолжительностью 25 минут. Каждый ребенок посещает не более одного кружка. 

 

Образовательные 

области 

Виды образовательной 

деятельности 

Инвариантная часть Вариативная часть 

в неделю в год в неделю в год 

Познавательное 

развитие. 

Формирование целостной 

картины миры. Расширение 

кругозора. 

25 мин 15ч   

Формирование элементарных 

математических представлений 

25 мин 15ч   

Познавательно - 

исследовательская деятельность 

и продуктивная (конструктивная 

деятельность) 

25 мин 15ч   

Речевое развитие Развитие речи. 25 мин 15ч   

Чтение художественной 

литературы 

20 мин 12ч   

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Рисование 50 мин 30ч   

Лепка/Аппликация черед. 

25 мин 

15ч   

Музыка 40 мин 24ч   
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Физическое 

развитие 

Физическая культура 

в зале 

на прогулке 

 

50 мин 

20 мин 

 

30ч 

12ч 

  

Дополнительные образовательные услуги   25 мин 15ч 

Итого 5ч  183 ч 25 мин 15 ч 

Всего в неделю 5ч 25м 

 

План непосредственно-образовательной деятельности подготовительной  группы 

 

  Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 7-го года жизни составляет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной группе 1,5 часа. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в  дни наиболее 

высокой работоспособности детей. Для профилактики утомления детей её сочетают с 

образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-

эстетическое развитие детей. 

Общественно-полезный труд детей в старшей группе проводится в форме 

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не 

превышает 20 минут в день. 

Занятия по дополнительному образованию проводятся в рамках рекомендованного 

объема недельной образовательной нагрузки, во вторую половину дня 

продолжительностью 25 минут. Каждый ребенок посещает не более одного кружка. 

 

 

Образовательные 

области 

Виды образовательной 

деятельности 

Инвариантная часть Вариативная часть 

в неделю в год в неделю в год 

Познавательное 

развитие. 

Формирование целостной 

картины миры. Расширение 

кругозора. 

30 мин 18ч   

Формирование  элементарных 

математических представлений 

1ч 36ч   

Познавательно - 

исследовательская деятельность и 

продуктивная (конструктивная 

деятельность) 

30 мин 18ч   

Речевое развитие Развитие речи. 30 мин 18ч   

Чтение художественной 

литературы 

30 мин 18ч   

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Рисование 1 ч 36ч   

Лепка/ Аппликация 

 

черед 

30 мин 

18ч   

Музыка 1 ч 36ч   

Физическое 

развитие 

Физическая культура 

в зале 

на прогулке 

 

1 ч 

30 мин 

 

36ч 

18 ч 

  

Дополнительные образовательные услуги   30 мин 18 ч 

Итого 7 ч 270ч 30 мин 18ч 
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Всего в неделю 7ч 30м 

 

    Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

недель, общая идея которых – расширяющееся по концентру познание ребёнком мира 

вокруг и самого себя. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах развития. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей посвящена одной теме. Цель введения основной темы периода – 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям.   В течение недели января ежегодно 

Программа реализуется в каникулярном режиме (только по направлениям физического и 

художественно-эстетического развития детей). В течение двух недель в ноябре и мае  

проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика как адекватная форма 

оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

В организации развивающей предметно-пространственной среды учреждения 

учтены восемь принципов построения развивающей среды в дошкольных учреждениях, 

изложенных в «Концепции по дошкольному воспитанию».  

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Одно из условий среды, 

которое дает возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка, а ребенку 

«подняться» до позиции воспитателя, — это разновозрастная мебель. 

В нашем детском саду появилась такая мебель, которая легко трансформируется и 
дает возможность педагогу ставить столы по-разному: в круг, буквой П, буквой Т. 

Психологи утверждают, что дети, сидя за круглым столом, чувствуют себя 

психологически более комфортно и защищенно, поэтому они более активны в учебной 

деятельности. Педагоги учитывают, что у каждого человека - и у ребенка в том числе - 

свои особые представления о комфортной дистанции взаимодействия: одни лучше 

чувствуют себя на более близкой, «короткой» дистанции, другие - на более «длинной». В 

связи с этим, размер и планировка помещений должны быть таковы, чтобы каждый 

ребенок мог найти место, удобное для занятий и комфортное с точки зрения его 

эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, 

позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере 

контакт и свободу.  

2. Принцип активности, самостоятельности, творчества. Сегодня в системе 

дошкольного образования все чаще практикуется проведение комплексной диагностики. 

Ее цель - получение информации не только о физическом развитии ребенка, но и данных 

об уровне сформированности знаний, умении и навыков каждого воспитанника. 

Анкетирование родителей дает возможность больше узнать о характере ребенка, его 

интересах и наклонностях. Данные диагностики помогают педагогам создавать 

предметно-развивающую среду.  

Девочки любят играть с куклами, для этого в группе есть все необходимые 

условия: сундучок с разными тканями, лекала, коляски, кукольная мебель. Для читающих 

детей с нарушением зрения подобраны книги с крупным шрифтом и простым текстом. 

Дети любят играть с водой и песком - центр-лаборатория помогает им развивать 

любознательность, инициативность.  

Символы каждого центра, или уголка, позволяют детям легко ориентироваться в 

группе. Например: символ «сова» подсказывает детям, что на этой полке находятся 

дидактические игры для развития памяти, мышления; символ «палитра с красками, 

карандаш и кисточка» обозначает место для рисования и конструирования. Использование 
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пиктограмм позволяет детям самостоятельно определять, как можно использовать тот или 

иной спортивный инвентарь.  

3. Принцип стабильности - динамичности развивающей среды. Предметно-

развивающая среда меняется в зависимости от возрастных особенностей воспитанников, 

периода обучения и реализуемой педагогами программы. Легкая мебель, ширмы 

позволяют ограничивать или расширять игровое пространство. Если в группе по списку 

больше мальчиков, то целесообразно приобрести разные наборы конструктора, машинки, 

ковровые напольные покрытия, что позволит детям строить дома, арки, мосты, гаражи не 

только на столе, но и на полу, играть вместе, планировать свою деятельность.  

Если девочек больше, чем мальчиков, то целесообразно чаще разворачивать игры в 

«семью», «больницу», «магазин», для чего выделить большую часть группы и наполнить 

этот центр соответствующими играми и пособиями. Важно помнить, что ребенок не 

«пребывает» в среде, а преодолевает, «перерастает» ее, постоянно меняется, становится 

другим в каждую следующую минуту.  

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное 

пространство в детском саду должно давать возможность построения непересекающихся 

сфер активности.  

Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то 

же время свободно заниматься, не мешая друг другу, разными видами деятельности: 

физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием, шитьем, моделированием, 

экспериментированием. Они могут рассматривать альбомы и книги, слушать запись 

любимой сказки и т. д.  

Среда должна представлять единый комплекс различных модальностей: цветовой, 

звуковой, кинестетической (движение, осязание, обоняние и др.). Каждая из этих 

модальностей вносит свой вклад в построение среды, гармонически сочетаясь с другими 

модальностями.  

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого. Учитывая то, что ребенок 

в детском саду находится целый день, необходимо создавать ему оптимальные условия 

для игр, обучения и развития в разных видах деятельности. Если ребенок нуждается в 

уединении, то в группе он найдет специально выделенное для этого место. Каждому 

ребенку в детском саду должно быть обеспечено личное пространство: кровать и шкаф 

для одежды, место для хранения принесенных из дома игрушек, семейного альбома.  

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. В группе должно быть не только уютно и комфортно, но и красиво. 

Хороший интерьер группы развивает вкус, чувство прекрасного. Педагогу нужно 

тщательно продумать, где повесить классические произведения живописи (репродукции 

картин И. К. Айвазовского, И. И. Шишкина, В. И. Сурикова), а где - этюды или эстампы, 

куда поставить вазу с цветами.  

Интерьер группы должен меняться. Например, при ознакомлении детей с 

народным творчеством (гжель, дымковские игрушки, роспись по металлу) педагогу 

целесообразно ввести в предметно-развивающую среду предметы, атрибуты, игрушки, 

сделанные руками взрослых. Тематические выставки помогают ребенку лучше 
познакомиться с народным творчеством.  

7. Принцип открытости — закрытости может быть представлен в нескольких 

аспектах.  

Открытость природе. Единство человека и природы. «Зимний сад»: различные 

растения, фонтанчики, клетки с птицами - помогает ребенку приобщиться к прекрасному 

миру природы. Дети учатся слушать и различать звуки: журчание воды, пение птиц; они 

наслаждаются красотой цветущих растений и при этом отдыхают. Наблюдая за 

окружающим миром, они постепенно приходят к пониманию того, что природой можно 

не только наслаждаться, восхищаться, любоваться, но что она нуждается в помощи, в 
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заботливых руках и охране. Вместе со взрослыми дети пересаживают и поливают цветы, 

кормят птиц, хомяков, черепах и чистят их клетки,  

Открытость культуре. Элементы культуры - живопись, литература, музыка - не 

могут носить чисто оформительский характер украшения помещений, а должны 

органически входить в дизайн интерьера.  

Открытость своего «Я». Среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать формированию и развитию «Я-образа». Наличие в группе зеркала 

позволяет ребенку рассматривать себя и увидеть, что при общем сходстве с другими 

детьми он не похож на своих сверстников.  

8. Принцип учета половых и возрастных различий детей. При создании среды 

педагоги учитывают возрастные особенности воспитанников, интересы, наклонности 

мальчиков и девочек. Наблюдения за играми детей показывают, что мальчики любят 

играть с крупным строительным набором, машинками, конструктором «Лего», а девочки 

охотнее играют с куклами — лечат, купают их, «ходят в магазин», играют в школу. 

Однако разнообразие игрушек не является основным условием развития ребенка. 

Развивающую среду создают сами педагоги, своими руками. В свободное от работы время 

они рисуют, шьют, вяжут, клеят, придумывают интересные по замыслу игры. От 

мастерства педагога, его преданности своему делу и любви к детям зависит развитие 

каждого воспитанника.  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде (ФГОС ДО)  
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

1) Насыщенность среды учреждения соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 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).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 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-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в группах полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 
природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности 

(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

4) Вариативность среды предполагает: наличие в группах различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 
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осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования.  

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского 

сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для 

взрослых, например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть 

ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность 

детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им 

легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. Если позволяют условия, можно 

обустроить места для самостоятельной деятельности детей не только в групповых 

помещениях, но и в спальнях, раздевалках, холлах. Все это способствует эмоциональному 

раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности.  

В некоторых помещениях детского сада (в кабинете педагога-психолога, 

музыкальном зале) находятся специальные информационно-коммуникационные средства, 

позволяющие усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью 

проекций виртуальной реальности, мультимедийных презентаций.  

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в 

оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и декоративно-

прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, витражи, декоративные 

кладки, изделия народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и 

чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают 

предпосылки формирования любви и уважения к труду людей.  

Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, 

имеющее определенные структурные и функциональные характеристики. Пространство, в 

котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое 

воздействие, в конечном счете, выступая как культурный феномен. Для всестороннего 

развития необходимо предоставить возможность дошкольникам полностью использовать 

среду и принимать активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в 

качестве украшения интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, 

позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не 

мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, 

помечтать. В группах созданы различные центры активности:  

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 
деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей  

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность);  

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;  

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию  

здоровьесберегающей деятельности детей.  
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Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной 

в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей.  

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения.  

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом  голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.  

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового  

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов 

создается детьми в течение дня.  

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

 

3.2.ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

3.2.1. Развивающая предметно-пространственная среда по введению регионального 

компонента  

    Для введения регионального компонента в содержание Программы, в ДОО создан 

мини-музей «Наши коллекции» по формированию у детей общего представления об 

истории края, истории  и  жизни детского сада, культуре родного города и нравственно-

патриотических качеств.  В мини-музее находятся репродукции промыслов нашего края, 

макеты архитектурных сооружений, домов различных эпох нашего микрорайона, 

фотоальбомы с достопримечательностями г.Тулы, г.Узловая, земляков, прославивших 

наш край,  красная книга Тульской области, куклы Тульского края, дидактические игры. 

    В мини-музее представлен материал  следующих  коллекций по введению 

регионального компонента: 

 Бабушкин сундук 

 От лучины до лампы 

 Символика городов Тульской области  

 От самовара до чайника 

 «Земляки, прославившие наш край»  

 «Тула – город мастеров» 

    Мини-музей всегда открыты как для индивидуального посещения детей и их 

родителей, так и для проведения деятельности познавательного цикла.  

 

3.2.2.  Календарный план воспитательной работы 

 
 

Период 

Возрастная 

категория 

      Государственные и 

народные праздники, 

памятные даты 

Событие Итоговое 

мероприятие / 

взаимодействие 

с родителями 

С
ен

т
я

б
р

ь
 2 – 3 года  Приход детей   в   

детский   сад; 

Игровая ситуация  

«Этоя!» (анатомия для 

малышей в стихах) 

Игра «Кто   у нас 

хороший»; 

Создание 

коллективного плаката 

с фотографиями 
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3 – 4 года  Приход детей в детский 

сад; Игровая ситуация 

«Это я!» (анатомия для 

малышей в стихах) 

Развлечение для 

детей «Вот какие мы 

большие»;  Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

4 – 5 лет  Новоселье в новой группе; 

Проблемная ситуация «Что 

означает мое имя» 

Летняя Олимпиада 

Развлечение «Вот 

какие мы большие»; 

Встреча с 

бабушками «Я с 

бабушкой своею 

дружу давным - 

давно» 

5 – 6 лет День  окончания Второй 

мировой войны – 3 

сентября; День 

воспитателя и всех 

дошкольных работников – 

27 сентября 

27 сентября Всемирный 

день Туризма Викторина 

«Твое здоровье» 

Летняя Олимпиада 

Праздник «В гостях 

у Почемучки»; 

Тематическое занятие 

«Путь к здоровью» 

Выставка детских 

работ 

6 – 7 лет День знаний- 1 сентября; 

День  окончания Второй 

мировой войны – 3 

сентября; Международный

  день 

распространения 

грамотности – 8 сентября; 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников – 

27 сентября 

27 сентября Всемирный 

день  

Туризма 

Викторина «Твое здоровье» 

Летняя Олимпиада 

Праздник «В гостях у 

Почемучки»; 

Спортивное 

развлечение  

О
к

т
я

б
р

ь
 

2-3 года Международный день 

пожилых людей – 1 

октября; День защиты 

животных – 4 октября; 

День отца в России – 

Третье воскресенье октября 

Целевая прогулка в уголок 

леса; Подготовка к 

выставке «Осень - 

припасиха» 

Осенний праздник; 

Выставка детского 

творчества 

 3-4 года Международный день 

пожилых людей – 1 

октября; День защиты 

животных – 4 октября; 

День отца в России – 

Третье воскресенье октября 

Целевая прогулка в уголок 

леса; Подготовка к 

выставке «Осень- 

припасиха» 

День Здоровья 

Осенний праздник 

Выставка детских 

работ 

4-5 лет Международный день 

пожилых людей – 1 

октября; Международный 

день музыки 

– 1 октября; 

День защиты животных – 

4 октября; 

День отца в России – 

Третье  воскресенье октября 

Пешая прогулка по 

территории д/с; 

Подготовка к выставке 

«Осень- припасиха» 

День Здоровья 

Осенний праздник 

Галерея детского 

творчества 



 

185 

 

5-6 лет Международный день 

пожилых людей – 1 

октября; Международный 

день музыки 

– 1 октября; 

День защиты животных – 

4 октября; 

День отца в России – 

Третье воскресенье октября 

Экскурсия в осенний парк; 

Проект «Знатоки природы» 

День Здоровья 

Осенний праздник 

Выставка детских 

работ, совместных с 

родителями 

6-7 лет Международный день 

пожилых людей – 1 

октября; Международный 

день музыки 

– 1 октября; 

День защиты животных – 

4 октября; 

День учителя – 5 октября; 

День отца в России – 

Третье воскресенье октября 

Экскурсия в осенний парк; 

Проект «Знатоки природы» 

День Здоровья 

Осенний праздник 

Выставка детских 

работ, совместных с 

родителями 

н
о

я
б

р
ь

 

2-3 года День матери в России – 

последнее воскресенье 

ноября 

Выставка экспонатов 

детского коллекциони-

рования «Транспорт» День 

матери (посл. воскр. 

ноября)  

 

Игра – путешествие 

по правилам 

дорожного движения 

Тематическое 

развлечение 

«Мои любимые 

игрушки» 

3-4 года День матери в России – 

последнее воскресенье 

ноября 

Выставка экспонатов 

детского коллекциони-

рования «Транспорт» День 

матери (посл. воскр. 

ноября)  

Игра – путешествие 

по правилам 

дорожного движения  

Праздник, 

посвящённый Дню 

матери 

4-5 лет День народного единства 

– 4 ноября; 

День матери в России – 

последнее воскресенье 

ноября 

День матери (посл. воскр. 

ноября) 

Конструирование из 

строителя 

«Мой детский сад», «Мой 

город» 

Сюжетно -ролевая 

игра по правилам 

дорожного движения 

Праздник, 

посвящённый Дню 

матери 

5-6 лет День народного единства 

– 4 ноября; 

День матери в России – 

последнее воскресенье 

ноября 

Всемирный день 

приветствий – 21 ноября 

Тематическое занятие 

«День народного 

единства» 

Выставка символики 

страны, города 

Тематическое занятие 

«Мой родной город» 

Праздник, 

посвящённое Дню 

матери 

6-7 лет День народного единства – 

4 ноября; 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

– 8 ноября; 

Всемирный день 

приветствий – 21 ноября 

Тематическое занятие 

«День народного 

единства» 

Выставка детских 

работ, совместных с 

родителями «Герб           

моей семьи» 

Выставка символики 
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День матери в России – 

последнее воскресенье 

ноября; День 

Государственного герба 

Российской Федерации – 30 

ноября 

страны, города 

Тематическое

 заняти

е «Мой родной город» 

Праздник, 

посвящённое Дню 

матери 

Д
ек

а
б

р
ь

 

2-3 года Международный день 

художника – 8 декабря; 

Внесение и 

рассматривание 

игрушек-забав 

Игры - забавы 

 Новый год – 31 декабря 15 декабря – 

Международный день чая 

Праздник народной   

игрушки 

Новогодний утренник 

3-4 года Международный день 

художника – 8 декабря; 

Новый год – 31 декабря 

Внесение и 

рассматривание игрушек-

забав 

15 декабря – 

Международный день чая 

Фольклорный 

праздник 

Галерея детского   

творчества 

«Зимние забавы» 

Новогодний утренник 

4-5 лет День добровольца 

(волонтёра) 

в России – 5 декабря; 

Международный день 

художника – 8 декабря; 

Новый год – 31 декабря 

Сюжетно - ролевая 

игра 

«Народные умельцы» 

15 декабря – 

Международный день чая 

Фольклорный 

праздник 

Галерея детского   

творчества 

«Зимние забавы» 

Новогодний утренник 

5-6 лет День неизвестного солдата 

– 3 декабря; 

Международный день 

инвалидов – 3 декабря; 

День добровольца 

(волонтёра) в России – 5 

декабря; 

Международный день 

художника – 8 декабря; 

День героев Отечества – 

9 декабря; 

День Конституции 

Российской 

Федерации – 12 декабря; 

Новый год – 31 декабря 

Сюжетно - ролевая 

игра 

«Народные умельцы» 

15 декабря – 

Международный день чая 

Фольклорный 

праздник 

Выставка детского 

творчества Галерея 

детского творчества 

«Зимние забавы» 

Праздник «Новый 

год» 

6-7 лет День неизвестного солдата 

– 3 декабря; 

Международный день 

инвалидов – 3 декабря; 

День добровольца 

(волонтёра) в России – 5 

декабря; 

Международный день 

художника – 8 декабря; 

День героев Отечества – 

9 декабря; 

День Конституции 

Российской Федерации – 12 

декабря; Новый год – 31 

декабря 

Сюжетно -ролевая игра 

«Народные умельцы» 

15 декабря – 

Международный день      чая 

Поиск в интернет-

ресурсах     материалов о 

народных традициях 

Фольклорный 

праздник 

Галерея детского   

творчества 

«Зимние забавы» 

Праздник «Новый 

год» 
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Я
н

в
а
р

ь
 

        

2 – 3 года  Забавы со снеговиком, 

снежками, санками 

Всемирный день «спасибо», 

11 января 

Совместное с 

взрослыми изготовление 

кормушек 

Подкормка птиц 

Развлечение «Зимние 

забавы» Детский 

зимний вернисаж 

3 – 4 года  Забавы со снеговиком, 

снежками, санками 

Всемирный день «спасибо», 

11 января 

Совместное с 

взрослыми изготовление 

кормушек 

Подкормка птиц 

Развлечение «Зимние 

забавы» 

 Детский зимний 

вернисаж 

4 – 5 лет  Подготовка к зимней 

Олимпиаде 

Всемирный день «спасибо», 

11 января 

Совместное с 

взрослыми изготовление 

кормушек 

Подкормка птиц 

Зимняя Олимпиада 

Детский зимний 

вернисаж 

5 – 6 лет День снятия блокады 

Ленинграда – 27 января 

Что значит «старый» 

новый год? (13 – 14 января) 

Всемирный день «спасибо», 

11 января 

Подготовка к зимней 

Олимпиаде 

Изготовление кормушек 

Подкормка птиц 

Праздник русского 

валенка Зимняя 

Олимпиада 

Тематический досуг 

Детский зимний 

вернисаж 

6 – 7 лет День снятия блокады 

Ленинграда – 27 января; 

День памяти жертв 

Холокоста – 27 января; 

 

Что значит «старый» 

новый год? (13 – 14 января) 

Всемирный день «спасибо», 

11 января 

Подготовка к зимней 

Олимпиаде 

 

Детский вернисаж 

«Зимушка- зима» 

Праздник русского 

валенка 

Зимняя Олимпиада 

Тематический досуг 

Детский зимний 

вернисаж 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

2 – 3 года День Российской науки – 8 

февраля; 

Игра – путешествие «Моя 

семья» 

Семейный 

физкультурный досуг 

«Мы с братиком, 

папой и дедушкой 

лучшие друзья» 

3 – 4 года День Российской науки – 8 

февраля; 

День защитника 

Отечества – 23 февраля 

Подготовка к празднику 

«День защитника 

Отечества» 

Тематический досуг 

4 – 5 лет День Российской   науки   –   

8 

февраля; 

Международный день 

родного языка – 21 февраля; 

День защитника 

Отечества – 23 февраля 

Подготовка к   празднику   

«День защитника 

Отечества» 

Выставка 

художественно – 

творческой 

деятельности 

«Армия Российская, 

сильная, могучая» 

Развлечение «23 
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февраля - День 

защитника 

Отечества» 

5 – 6 лет День Российской науки – 8 

февраля; 

Международный день 

родного языка – 21 февраля; 

День защитника 

Отечества – 23 февраля 

Подготовка к празднику 

«День защитника 

Отечества» 

Выставка 

художественно – творческой деятельности 

«Армия Российская, 

сильная, могучая» 

Физкультурно – 

музыкальное 

развлечение 

«23 февраля - День 

защитника Отечества» 

6 – 7 лет День разгрома советскими 

войсками немецко- 

фашистских войск в 

Сталинградской битве – 2 

февраля; 

День Российской науки – 8 

февраля; 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества – 15 февраля; 

Международный день 

родного языка – 21 февраля; 

День защитника 

Отечества – 23 февраля 

Подготовка к празднику 

«День защитника 

Отечества» 

Выставка 

художественно – творческой деятельности 

«Армия Российская, 

сильная, могучая» 

Физкультурно – 

музыкальное 

развлечение 

«23 февраля - День 

защитника Отечества» 

М
а

р
т
 

2 – 3 года Международный женский 

день 

– 8 марта; 

Всемирный день театра – 

27 марта 

Подготовка к 8 марта 

Масленица 

Наблюдение за весенней 

капелью Появление 

листочков на веточках в 

группе 

Фотовыставка «Мама   

моя   – 

лучшая самая» 

Досуг «Мама 

дорогая, милая, 

родная» 

Галерея детского 

творчества 

3 – 4 года Международный женский 

день 

– 8 марта; 

Всемирный день театра – 

27 марта 

Подготовка к 8 марта 

Масленица 

Наблюдение за весенней 

капелью 

Появление листочков на 

веточках в группе 

Выставка детских 

работ «Букет для 

мамы, бабушки, 

сестрёнки» Праздник 

«8 Марта» 

День Здоровья 

Галерея детского 

творчества 

4 – 5 лет Международный женский 

день 

– 8 марта; 

Всемирный день театра – 

27 марта 

Подготовка к 8 марта 

Масленица 

22 марта – Всемирный день 

водных ресурсов 

Наблюдение за весенней 

капелью Появление 

листочков на веточках в 

группе 

Выставка детских 

работ «Букет для 

мамы, бабушки, 

сестрёнки» Праздник 

«Концерт для милых 

мам» 

День Здоровья 

Галерея детского 

творчества 

Досуг опытов, 

экспериментов с 
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водой 

5 – 6 лет Международный женский 

день 

– 8 марта; 

Всемирный день театра – 

27 марта 

Подготовка к 8 марта 

Масленица 

22 марта – Всемирный день 

водных ресурсов 

Наблюдение за весенней 

капелью Появление 

листочков на веточках в 

группе 

Выставка детских 

работ «Мама 

солнышко мое» 

Праздник «Концерт 

для милых     мам» 

День Здоровья 

Галерея детского 

творчества 

6 – 7 лет Международный женский 

день 

– 8 марта; 

День воссоединения Крыма 

с Россией – 18 марта; 

Всемирный день театра – 

27 марта 

Подготовка к 8 марта 

Масленница 

 

22 марта – Всемирный день 

водных ресурсов 

Выставка детских 

работ «Мама 

солнышко мое» 

Праздник «Концерт 

для милых мам» 

День Здоровья 

Галерея детского 

творчества 

А
п

р
ел

ь
 

2 – 3 года  1 апреля – Международный 

день птиц; 

День смеха 

Наблюдение за 

птицами, тематический 

«День Смеха» 

 

Весенний праздник 

Игра – путешествие 

«В гостях у сказки» 

Внесение и 

рассматривание 

альбома с 

иллюстрациями к 

потешкам, сказкам 

3 – 4 года  1 апреля – Международный 

день птиц; 

День смеха 

Наблюдение за 

птицами, тематически 

«День Смеха» 

Внесение  и 

рассматривание альбома с иллюстрациями к 

потешкам, сказкам 

Весенний праздник 

Развлечение «В гостях 

у сказки» 

4 – 5 лет День Космонавтики  

12 апреля 

1 апреля – Международный 

день птиц; 

День смеха 

Наблюдение за 

птицами, тематический 

«День Смеха» 

Внесение и рассматривание 

альбома с иллюстрациями 

Е. Чарушина 

Коллекция «Наши 

увлечения» 

Весенний праздник 

«Весенняя              карусель» 

Семейный 

мастер–класс 

«Наши увлечения» 

5 – 6 лет День Космонавтики –

 12 апреля 

1 апреля – Международный 

день птиц; 

День смеха 

Наблюдение за 

птицами, тематический 

«День Смеха» 

Экскурсия-игра «Добро 

пожаловать в библиотеку» 

Коллекция «Наши 

увлечения» 

Весенний праздник 

«Весенняя               карусель» 
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6 – 7 лет День Космонавтики –

 12 апреля 

1 апреля – Международный 

день птиц; 

День смеха 

Наблюдение за 

птицами, тематический 

«День Смеха» 

Экскурсия-игра «Добро 

пожаловать в библиотеку» 

22 апреля – 

Международный день Земли 

Коллекция «Наши 

увлечения» 

Весенний праздник 

Конкурс чтецов 

Развлечение «День 

Земли» 
М

а
й

 

2 – 3 года День Победы – 9 мая Создание игрового 

макета 

«Домашние животные» 

Игра – путешествие 

«Когда мои друзья 

со мной» 

Сюжетная игра

 –имитация 

«Наши домашние 

животные» 

3 – 4 года День Победы – 9 мая Создание игрового 

макета 

«Домашние животные» 

Игра – путешествие 

«Когда мои        друзья со 

мной» 

Сюжетно – ролевая 

игра «У бабушки в 

деревне» 

4 – 5 лет Праздник Весны и Труда – 1 

мая; 

День Победы – 9 мая 

Игра – поход «Когда мои 

друзья со мной» 

Тематическое занятие 

Военно – 

патриотическая игра 

«Зарничка» 

5 – 6 лет Праздник Весны и Труда – 1 

мая; 

День Победы – 9 мая; 

День славянской 

письменности и культуры – 

24 мая 

Игра – поход «Когда мои 

друзья со мной» 

Тематическое занятие 

Военно – 

патриотическая игра 

«Зарничка» 

 6 – 7 лет Праздник Весны и Труда – 1 

мая; 

День Победы – 9 мая; 

День детских 

общественных организаций 

России – 19 мая; 

День славянской 

письменности и культуры – 

24 мая 

Игра – поход «Когда мои 

друзья со мной» 

Тематическое занятие 

Военно – 

патриотическая игра 

«Зарничка» 

И
ю

н
ь

 

2 – 3 года День защиты детей – 1 

июня 

Пешая прогулка в уголок 

леса детского сада 

Праздник, 

посвящённый Дню 

защиты детей 

Ярмарка 

3 – 4 года День защиты детей – 1 

июня 

Пешая прогулка в уголок 

леса детского сада 

Праздник, 

посвящённый Дню 

защиты детей 

Ярмарка 

Экологическое 

развлечение «В гостях 

у Лесовичка» 
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4– 5 лет День защиты детей – 1 

июня; День русского языка – 

6 июня; День России – 12 

июня; 

«Читаем книги Пушкина», 

Элементарное  

экспериментирование на 

участке детского сада 

Флэшмоб, посвящённый 12 

июня – Дню России 

Праздник, 

посвящённый Дню 

защиты детей 

Ярмарка 

Экологическое 

развлечение «В гостях 

у Лесовичка» 

Досуг, посвящённый 

поэзии Пушкина 

5 – 6 лет День защиты детей – 1 

июня; День русского языка – 

6 июня; День России – 12 

июня; 

День памяти и скорби – 22 

июня 

«Читаем книги Пушкина», 

Элементарное 

экспериментирование на 

участке детского сада 

Флэшмоб, посвящённый 12 

июня – Дню России 

Праздник, 

посвящённый Дню 

защиты детей 

Ярмарка 

Экологическое 

развлечение «В гостях 

у Лесовичка» 

Досуг, посвящённый 

поэзии Пушкина 

6 – 7 лет День защиты детей – 1 

июня; День русского языка – 

6 июня; День России – 12 

июня; 

День памяти и скорби – 22 

июня 

«Читаем книги Пушкина», 

Элементарное 

экспериментирование на 

участке детского сада 

Флэшмоб, посвящённый 12 

июня – Дню России 

Праздник, 

посвящённый Дню 

защиты детей 

Ярмарка 

Экологическое 

развлечение «В гостях 

у Лесовичка» 

Досуг, посвящённый 

поэзии     Пушкина 

Выпускной вечер 

  

2 – 3 года День семьи, любви и 

верности – 8 июля 

Игровая программа 

«Кузька сундучок открыл – 

новой сказкой удивил» 

Развлечение 

«Сказочный 

концертный зал» 

3 – 4 года День семьи, любви и 

верности – 8 июля 

Игровая программ 

«Кузька сундучок открыл – 

новой сказкой удивил» 

Праздничный концерт 

4 – 5 лет День семьи, любви и 

верности – 8 июля 

Игровая программа «Кузька 

сундучок открыл – новой 

сказкой удивил» 

8 июля – досуг с 

ромашками, посвящённый 

Дню Петра и Февронии, 

Дню семьи, любви и 

верности 

Праздничный концерт 

5 – 6 лет День семьи, любви и 

верности – 8 июля 

Игровая программа «Кузька 

сундучок открыл – новой 

сказкой удивил» 

8 июля – досуг с 

ромашками, посвящённый 

Дню Петра и Февронии, 

Дню семьи, любви 

и верности 

Праздничный концерт 

А
в

г
у

ст
 2 – 3 года День физкультурника – 12 

августа 

Подвижные игры, флэшмоб Развлечение «С 

физкультурой мы 

дружны, нам болезни 

не страшны!» 
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3 – 4 года День физкультурника – 12 

августа; 

День Государственного 

флага Российской 

Федерации – 22 августа 

Подвижные игры, флэшмоб Развлечение «С 

физкультурой мы 

дружны, нам болезни 

не страшны!» 

4 – 5 лет День физкультурника – 12 

августа; 

Спортивные игры, флэшмоб День эстафетных 

стартов 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

 

4.1.Краткая презентация Программы  
Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и 

направлена на разностороннее развитие детей, имеющих задержку психического развития, 

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. Программа определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы.  

Программа направлена на достижение следующих целей: 
-повышение социального статуса дошкольного образования;  

-обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования;  

-обеспечение уровня и качества дошкольного образования;  

-сохранение единства образовательного пространства;  

-создание каждому ребенку с ЗПР в детском саду возможности для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации.  

Программа направлена на решение следующих задач:  

● 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);  

● обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 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 ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  
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● обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  

● 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;  

● развитие детей дошкольного возраста, имеющих ЗПР для успешной социализации в 

коллективе сверстников и последующем обучении в школе.  

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; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие, речевое развитие.  

Основные принципы дошкольного образования, которым соответствует Программа:  

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

возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования;  

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

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество детского сада с семьей;  

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

государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы. Результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

ребенок 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;  
ребенок 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;  

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
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различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

ребенок 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 ребенка складываются предпосылки грамотности;  

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

ребенок 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;  

ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок 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.  

Раздел Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей 

во всех пяти образовательных областях в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

организации предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

4.1.1. Возрастные и иные категории детей с ЗПР, на которых ориентирована 

Программа 

Индивидуальные особенности детей с  задержкой психического развития состоят в 

следующем: развитие мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально-

волевой сферы личности происходит замедленно, с отставанием от нормы. Ограничения 

психических и познавательных возможностей не позволяют ребёнку успешно справиться 

с задачами и требованиями, которые ему предъявляют. 

В основе трудностей обучения  этих детей лежит не интеллектуальная 

недостаточность, а нарушение их умственной работоспособности. Это может проявляться 

в трудностях длительного сосредоточивания на интеллектуально-познавательных 

заданиях, в малой продуктивности деятельности во время занятий, в излишней 

импульсивности или суетливости у одних детей и  медлительности – у других, в 

замедлении общего темпа деятельности, в нарушениях переключения и распределения 

внимания.  

 

4.1.2. Используемые Примерные программы  
 

Программа разработана на основе примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17. 
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4.1.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  
Цель взаимодействия педагогического коллектива Учреждения с родительской 

общественностью заключается в обеспечении разносторонней поддержки 

воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности 

дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи.  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 

воспитания: 

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребёнка, и взрослого.  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  

-интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала 

семьи.  

- доверительных отношений в системе «семья – детский сад», включающий готовность 

сторон доверять компетентности друг друга.  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по 

общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей 

социальной роли.  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных 

периодах детства.  

Формы и методы сотрудничества с родителями:  

-консультации;  

-размещение информации на сайте ДОО;  

-анкетирование;  

-собрания;  

-оформление родительских уголков;  

-проведение конкурсов, акций;  

-организация семейных гостиных, клубов;  

-проведение родительских всеобучей;  

-проведение совместных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


