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Введение 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №80» (далее Программа) разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и в соответствии с 

федеральной адаптированной образовательной программой (далее – Федеральная программа) (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья») дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.Обязательная часть Программы соответствует Федеральной 

программе. Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 

60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего его объема. 

Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и других 

социокультурных особенностей включено в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов Федеральной программы.   

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами и методическими 

материалами: 

• Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу 

для СССР 15.09.1990) . 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ (актуальная ред.) «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказ Министерства Просвещения от 08 ноября 2022 г. № 955 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования и науки РФ и Министерства просвещения, касающиеся 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 «Об утверждении 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»;  

• - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2020 № 615773); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

обитания» ((зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021, № 62296);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 

№ 32 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11.11.2020, регистрационный № 

60833);  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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- Приказ Министерства просвещения России от 01.12.2022 N 1048 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 373»;  

- Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 80», утв. Приказом комитета образования 

города Курска от 21 декабря 2015 г. № 1996; 

• Положение об Адаптированной  образовательной программе для обучающихся с нарушениями 

опорно- двигательного аппарата МБДОУ №80. 

ДОО создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  

Программа реализуется в очной форме на государственном языке Российской Федерации. 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических 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 состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 80» на 2023-2028 учебные годы и обеспечивает 

построение целостного педагогического процесса, направленного на полноценное 

всестороннее развитие обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата у детей 

возрасте от 3 до 8 лет, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое – во взаимосвязи. Программа реализуется в течение всего 

времени пребывания детей в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 80».  

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

• нормативно-правовой базы ДОО,  

• образовательного запроса родителей,  

• видовой структуры групп.  
 

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает: 

-воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, 

формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном его возрасту 

содержании доступными средствами; 

-создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), ориентированного на 

приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа, 

воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, 

большой и малой Родины; 

-создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей от 

рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным 

представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости от места и региона проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 

участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие детей в 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных направлений, климатических 
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особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на 

потребность детей и их родителей: 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

Федеральной программы и описание подходов к педагогической диагностике достижений 

планируемых результатов. 

 

1.1.1.Пояснительная записка 

Программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций дошкольного уровня 

образования: 

1) обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, 

формирование основ его гражданской и культурной идентичности на соответствующем его 

возрасту содержании доступными средствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), ориентированного 

на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю 

и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

3) создание единого образовательного пространства воспитания и обучения детей от рождения до 

поступления в общеобразовательную организацию, обеспечивающего ребёнку и его родителям 

(законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости от места 

проживания. 

1. Программа определяет единые для Российской Федерации базовые объем и содержание ДО, 

осваиваемые обучающимися в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее 

– ДОО), и планируемые результаты освоения образовательной программы. Программа разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). 

2. В Программе содержатся целевой, содержательный и организационный разделы. 

3. В целевом разделе Программы представлены: цель, задачи, принципы её формирования; 

планируемые результаты освоения Программы в младенческом, раннем, дошкольном возрастах, а 

также на этапе завершения освоения Программы; подходы к педагогической диагностике достижения 

планируемых результатов. 

4. Содержательный раздел Программы включает задачи и содержание образовательной 

деятельности по каждой из образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие). В нем представлены описания вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы; особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик и 

способов поддержки детской инициативы; взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся; направления и задачи коррекционно- развивающей работы (далее – КРР) с детьми 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями (далее – ООП) различных 

целевых групп, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-

инвалидов. 

В содержательный раздел Программы входит рабочая программа воспитания, которая раскрывает 

задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. 
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5. Организационный раздел Программы включает описание психолого-педагогических и 

кадровых условий реализации Программы; организации развивающей предметно- пространственной 

среды (далее - РППС) в ДОО; материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

6. Реализация Программ, направленных на обучение и воспитание, предполагает их интеграцию в 

едином образовательном процессе, предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

 образовательных  отношений,  осуществляется  с учётом принципов ДО, 

зафиксированных во ФГОС ДО. 

 

1.1.2. Цель и задачи реализации Программы 

В соответствии с п. 10.1 Федеральной программы  

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

В соответствии с п. 10.2 Федеральной программы 

Задачи Программы: 

1. Реализация содержания АОП ДО; 

2. Коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

3. Охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

4. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

5. Создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

6. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7. Формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;8. 

Формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 

охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
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В соответствии с  п. 10.3 Федеральной программы,  со Стандартом Программа построена на 

следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся. 

В соответствии с п. 10.3.2. Федеральной программы  

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с НОДА: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся с 

нарушениями зрения: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, профильные медицинские центры, 

неврологические и ортопедические клиники). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с 

НОДА: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

потенциальных возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных 

видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком отдельно, в форме изолированных занятий по модели 

учебных предметов в школе. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с НОДА тесно связано с двигательным, 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и 

речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

обучающихся с НОДА раннего и дошкольного возраста. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы: стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную программу. При 

этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 
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1.4. Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

От 3 до 4 лет Компенсирующая 1 12 

От 6 до 7 лет Компенсирующая 1 21 

 Всего 2 группы  

 

 

Характеристики возраста: 

 3 - 4 года 

В период от 2,5 до 3,5 лет ребёнок переживает так называемый кризис 3 лет. Он начинает 

осознавать себя отдельным человеческим существом, имеющим собственную волю. Его поведение - 

череда «я хочу!» и «я не хочу!», «я буду!» и «я не буду!». Дети данного возраста требуют уважения к 

себе, своим намерениям и воле. Их упрямство имеет целью продемонстрировать окружающим, что 

эта воля у них есть.  

Эмоции. На четвёртом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, которые были отмечены 

применительно к трёхлетним детям: яркость и непосредственность эмоций, лёгкая переключаемость. 

Эмоции детей сильны, но поверхностны. 

Ребёнок ещё не умеет скрывать свои чувства. Их причина лежит на поверхности. Он по-прежнему 

зависим от своего физического состояния. Новыми источниками отрицательных эмоций становятся 

конфликты со взрослым по поводу волеизъявлений ребёнка или конфликты со сверстниками по 

поводу обладания игрушками. Дети получают большое удовольствие от разнообразной 

продуктивной деятельности. Они хотят строить, клеить, лепить и рисовать, помогать по хозяйству 

взрослым. Теперь ребёнок не только плачет, если он упал и ушибся, но и бурно реагирует на неудачу 

в деятельности - например, упала башня из кубиков, которую он строил. 

В целом на четвёртом году жизни дети чаще веду т себя агрессии, чем на третьем или на пятом. Их 

эмоциональное состояние менее стабильно, настроение подвержено перепадам, они не склонны 

выражать сочувствие друг другу. Но это временное явление. 

Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребёнка продолжает развиваться и 

совершенствоваться взаимодействие в работе разных органов чувств. Увеличивается острота зрения 

и способность цветоразличения. Предметы и явления воспринимаются в основном целостно. Однако 

некоторые сенсорные признаки предметов (цвет, форма, величина и др.) начинают выделяться как 

отдельные. Наряду с ориентацией при восприятии предметов на их смыслообразующие признаки 

(островерхая крыша и труба для домика) появляется способность как бы обводить взглядом контуры 

предметов. Появляется способность зрительно разделить предмет на части. Так, в выложенном на 

столе домике из четырёх кубиков с большим треугольником сверху ребёнок легко узнаёт облик 

крыши и стены. Однако многие дети не могут выделить четыре кубика, которые образуют стену, 

хотя границы между ними отчётливо видны. Эта особенность восприятия создаёт трудности при 

воспроизведении даже простых образцов и часто рассматривается как недостаток внимания. 

Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. Направление их 

внимания на объект путём словесного указания продолжает представлять трудности. Переключение 

внимания с помощью словесной инструкции часто требует неоднократного повторения. Объём 

внимания, измеряемый стандартизированными способами, не превышает одного объекта. 

Устойчивость внимания возрастает, но по-прежнему зависит от степени заинтересованности 
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ребёнка. На интересном для них занятии дети могут сосредоточиваться до 50 минут. На занятии 

неинтересном, выполняемом индивидуально по заданию и в присутствии взрослого, ребёнок может 

сосредоточиваться до 25 - 30 минут с перерывами. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них продолжает преобладать узнавание. 

Объём памяти существенно зависит от того, увязан материал в смысловое целое или разрознен. Дети 

хорошо запоминают то, что им интересно, или то, что им понравилось: песенку, стихотворение, 

какойнибудь разговор, событие. 

Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но становится 

более сложной и развёрнутой. Словарный запас увеличивается за год в среднем до 1500 слов. 

Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется словарный состав речи: 

возрастает по сравнению с именами существительными доля глаголов, прилагательных и других 

частей речи. Длина предложений увеличивается, появляются сложные предложения. 

В речи детей четвёртого года жизни имеется ещё одна особенность. Занимаясь каким-либо делом, 

они часто сопровождают свои действия малопонятной для окружающих негромкой речью -  

«приборматыванием». Такие «разговоры с собой» имеют огромное значение для развития детей. С 

их помощью ребёнок пытается наметить и удержать в памяти поставленные им цели, строит новые 

планы, обдумывает пути их достижения, иногда он выполняет отдельные действия только на словах. 

В возрасте 3 лет у ребёнка увеличивается внимание к звуковой стороне речи, что влияет на его 

произносительные умения, хотя в большинстве случаев в звуковом отношении речь детей этого 

возраста далеко не совершенна: она нечётка, характеризуется общей смягчённостью, многие звуки 

не произносятся. 

Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это означает, что от 

манипулирования объектами ребёнок способен перейти к манипулированию представлениями о них 

и образами во внутреннем плане. При этом сфера познавательной деятельности малыша по-

прежнему сосредоточена на реальном предметном мире, непосредственно окружающем ребёнка. Он 

познаёт то, что видит перед собой в данный момент. 

Деятельность. Трёхлетний ребёнок - неутомимый деятель. Он постоянно готов что-то строить, с 

удовольствием будет заниматься любым продуктивным трудом - клеить, лепить, рисовать. 

Целеполагание. На четвёртом году жизни у ребёнка формируется способность заранее представлять 

себе результат, который он хочет получить, и активно действовать в направлении достижения этого 

результата. 

Очень важно отметить, что цели, которые ребёнок начинает перед собой ставить, и результаты, 

которые он получает, не связаны с удовлетворением жизненно важных потребностей и потому не 

имеют биологических побудителей и биологической поддержки. Например, ребёнок не добывает 

себе пищу, и её потребление не является наградой усилиям малыша. 

Однако любые усилия, направленные на достижение результата, должны приносить удовлетворение. 

И по отношению ко многим целям, которые начинает ставить перед собой маленький ребёнок, это 

удовлетворение лежит в первую очередь в сфере признания и одобрения его достижений 

взрослым.Оценка результата. К 3 годам появляется способность оценивать результаты. И если 

раньше три кубика, кое-как уложенные в ряд, казались замечательным поездом, и малыш был 

доволен любым результатом, то теперь, приглядываясь к тому, что получается у других, и, составляя 

для себя более ясный образ конечной цели, ребёнок начинает стремиться к более совершенному 

результату. Поэтому дети уже могут огорчаться из-за того, что у них не получается задуманное. 

Вместе с тем такое стремление становится тем внутренним «мотором», который вызывает интерес к 

разным практическим средствам и способам действия и побуждает овладевать ими. Научившись 

клеить, ребёнок может затем просто наклеивать одну бумажку на другую, осваивая новый способ 

деятельности и наслаждаясь своим умением. 
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Овладение способами деятельности, на данном возрастном этапе интерес к средствам и способам 

практических действий создаёт уникальные возможности для становления ручной умелости. Не 

случайно в так называемых традиционных культурах, начиная с 3 лет, детей учили пользоваться 

охотничьим ножом, управлять парусом и т. п. Таким образом, если в прошлом году ваша задача 

была расширить поле собственных целей ребёнка, то в этом году вам следует помогать малышу 

овладевать практическими средствами и способами их достижения. Только так вы сможете 

сохранить и укрепить его веру в свои силы и избавить малыша от огорчений по поводу его неудач. 

Сознание. В этот год жизни накопленный богатый сенсдчэный опыт ребёнка позволяет ему строить 

обобщения этого чувственного опыта. Обогащение содержания познавательно-исследовательской 

деятельности позволяет детям узнать новые свойства окружающих его предметов. Формирующееся 

наглядно-образное мышление определяет отражение объектов окружающей действительности в 

сознании ребёнка в виде образов и идентификации образов и обозначающих их слов. Полученный 

опыт должен получить своё речевое оформление через понятия - прилагательные. Это сложный 

аналитикосинтетический процесс, который требует времени и профессионального внимания 

педагога. 

Поскольку речь ребёнка находится в стадии становления, педагог ещё не может полноценно 

использовать её как средство проверки и выявления знаний. Речевой ответ не позволяет судить о 

действительном уровне сформированности того или иного представления малыша, поскольку 

остаётся неясно, кроется ли проблема в несформированности представления или же в речи. Педагог 

может расширять используемый детьми словарный запас, но не должен требовать от детей данного 

возраста развёрнутых и полных ответов. Такое требование травмирует ребёнка, его внимание 

переключается с выполнения Мыслительных операций на речевое формулирование. 

Личность. Никогда не забывайте, что торжественное заявление «Я сам» приводит ребёнка на 

развилку, где он оказывается в ситуации, не менее драматичной, чем та, в которой оказался 

сказочный Иванцаревич. 

Поддержка и одобрение взрослых порождают у детей радостное ощущение их собственной 

компетентности, способствуют формированию представлений о самих себе как о могущих и 

умеющих. Не случайно дети, которым уже исполнилось 3 года, всегда готовы откликнуться на 

просьбы что-то показать, кого-то чему-то научить, в чем-либо помочь. Эту поистине драгоценную 

готовность мы широко используем в приёмах образовательной работы. 

Отношение к себе. Стремление к самостоятельности сопровождается ещё одним огромным 

изменением в психике ребёнка. Появляется короткое и такое значительное слово - «я». Это значит, 

что малыш пусть смутно, но всё же начал осознавать себя как человека, отдельного от всех 

остальных, в том числе и от взрослых. У него в сознании появилось то ядро, к которому он может 

относить различные характеристики - мальчик, со светлыми волосами, у которого есть папа, мама и 

дедушка, и т. п. К этому ядру можно теперь относить и такие менее нейтральные качества, как 

«умный», «большой», «хороший», «добрый» и др. Именно поэтому дети данного возраста так 

чувствительны к подобным характеристикам и оценкам взрослых, так хотят вновь и вновь убедиться 

в своей значимости, компетентности, умелости и могуществе. 

Мы - помощники и защитники. Очень важно реализовывать данную потребность таким образом, 

чтобы это помогало закладывать ценные черты личности ребёнка. Ведь можно свою значимость 

почувствовать и притесняя других, и разрушая, а можно - помогая другим и что-то созидая. Но если 

объекты притеснения и разрушения — более слабые дети, игрушки и другие вещи - как правило, под 

рукой, то объекты помощи и созидания приходится создавать искусственно. Почему? Да просто 

потому, что трёхлетний ребёнок не может всерьёз ни помочь кому-либо, ни что-либо создать. 

Возможность помогать и созидать наиболее полно предоставляют детям вымышленные ситуации, 

связанные с игровыми персонажами. Наши многочисленные наблюдения показали, что дети охотно 
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приходят на помощь игрушечным животным, куклам и т. п., если те попадают в затруднительное 

положение и обращаются к их содействию. 

Позиция помощника и защитника, пусть всего лишь в отношении игрушек, позволяет ребёнку 

пережить добрые чувства и побуждает к реальным усилиям для достижения вымышленной цели. 

Очень важно также, чтобы в такой благородной роли выступала вся группа как целое, как «мы». Это 

порождает чувство общности и сопричастности всех к достойному делу, формирует групповое 

сознание и групповую традицию откликаться на просьбы о помощи. Подобная помощь и защита 

должны выражаться во вполне конкретных и практических действиях. Поэтому мы всегда связываем 

их с такими продуктивными сферами, как конструирование, лепка, рисование, ручной труд, т. е. с 

теми детскими занятиями, которые позволяют получить видимый и осязаемый продукт, вполне 

пригодный для кукол и других игровых персонажей. 

Личность. Отношение к взрослому. Ведущим типом общения становится ситуативно-деловое. Это 

означает, что взрослый привлекает ребёнка теперь в первую очередь как партнёр по интересной 

совместной деятельности. 

Личность. Отношение к сверстникам. На четвёртом году жизни всё больший интерес приобретает 

для малыша его сверстник. Из занимательного объекта он постепенно начинает превращаться во 

многообещающего партнёра. Вместе с тем именно в этом возрасте взаимоотношения детей в детском 

саду подвергаются серьёзным испытаниям. Трудности и конфликты, возникающие между детьми, 

порождаются несколькими причинами. 

Одна из таких причин - возникшая к этому времени самостоятельная, целенаправленная 

деятельность. У ребёнка уже появились собственные, иногда довольно сложные и обширные, планы 

и намерения. Осуществление последних в условиях групповой комнаты, где ещё 15-20 столь же 

«самостоятельных граждан» собираются реализовывать свои планы и намерения, достаточно часто 

наталкивается на противодействие. Куклы или машинки, нужные одному, срочно требуются 

другому. На удобный уголок для игры, облюбованный одним ребёнком, претендуют ещё несколько 

детей и т. д. Социальный опыт детей и их речевые возможности явно недостаточны для 

самостоятельного достижения разумных компромиссов. В результате возникает значительное число 

эпизодических недоразумений и конфликтов, остро переживаемых детьми и омрачающих их 

пребывание в детском саду даже при наличии самых добрых отношений с воспитателями. Многих 

недоразумений можно было бы избежать, если бы дети умели действовать сообща, но в этом 

возрасте пока ещё отсутствует реальная база для полноценного сотрудничества. 

Основная самостоятельная деятельность детей - игра - носит на данном возрастном этапе 

преимущественно индивидуальный характер. Игровые компании, в которые объединяются, как 

правило, не более чем два ребёнка, неустойчивы и быстро распадаются. Разделяя точку зрения 

американских и западноевропейских специалистов, мы настоятельно советуем вам располагать 

игрушки, строительный материал, книги таким образом, чтобы количество «рабочих» мест, т.е. мест, 

где ребёнок может самостоятельно заниматься каким-либо делом, на 5 - 6 единиц превышало число 

детей (например, 20 мест на 15 детей, 25 мест на 20 детей). 

Ещё одной возможной причиной конфликтов может быть ревность к вниманию взрослого и 

неумение занять себя: например, не нашедший себе занятия малыш сбрасывает посуду со столика, за 

которым воспитатель играет с девочкой в дочки-матери. Вместе с тем в этом возрасте ребёнок, 

скорее всего под влиянием оценок взрослого, неизбежных при групповом воспитании, впервые 

начинает, зачастую не вполне осознанно, сравнивать и сопоставлять себя со сверстниками. Он также 

склонен заимствовать игровой опыт других детей и подражать им. 

И наконец, начинают появляться индивидуальные симпатии. Это усложнение отношений между 

детьми предъявляет очень серьёзные требования к организации групповой жизни. 

 

4 - 5 лет 
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Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос «Почему?». Ему становятся интересны связи явлений, 

причинно-следственные отношения. 

Эмоции. Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными, уравновешенными. Если у 

ребёнка нет актуальных причин для переживаний, он - жизнерадостный человек, который 

преимущественно пребывает в хорошем расположении духа. Дети не так быстро и резко 

утомляются, психически они становятся более выносливы (что связано в том числе и с 

возрастающей физической выносливостью). Их настроение меньше зависит от состояния организма 

и значительно более стабильно. На пятом году в жизни ребёнка появляются новые источники 

эмоциональных реакций. Отношения с другими людьми, в том числе со сверстниками, начинают 

вызывать устойчивые и иногда очень сильные эмоции. 

У ребёнка появляется принципиально новая способность: сопереживать вымышленным персонажам, 

например героям сказок. Данная способность требует умения представить во внутреннем плане, в 

себе те душевные состояния, чувства, которые испытывают герои, попадая в ту или иную ситуацию. 

Детям становится доступна внутренняя жизнь другого человека. Следовательно, художественные 

образы развивают у ребёнка способность в принципе воспринимать чувства другого человека и 

сопереживать им. К этому возрасту применима фраза А.С. Пушкина: «Над вымыслом слезами 

обольюсь...» На этой основе формируется и сопереживание разным живым существам, готовность 

помогать им, защищать, беречь. 

Восприятие. Процессы восприятия начинают как бы отделяться от предметной деятельности. 

Восприятие разных сенсорных свойств предметов может стать самостоятельной задачей. Процессы 

сенсорного ознакомления с предметами становятся более точными и дифференцированными. 

Продолжает расти острота зрения и способность к цветоразличению, улучшается ориентация в 

пространстве. 

Внимание остаётся ещё в основном непроизвольным. Однако возможность направлять его путём 

словесного указания взрослого резко возрастает. Переключение внимания с помощью словесной 

инструкции ещё требует повторения, хотя к концу этого возраста уже в половине случаев оно может 

происходить по первому требованию. Увеличивается и объём внимания, в среднем до двух объектов. 

Устойчивость внимания в целом увеличивается примерно в полтора-два раза. Зависимость от 

интереса по-прежнему сохраняется. 

Память также остаётся в основном непроизвольной. Но уже появляются и элементы 

произвольности. Вначале они возникают в ходе припоминания, а затем достаточно быстро 

распространяются и на процессы запоминания. Задачи на припоминание и запоминание 

принимаются и решаются детьми лучше, когда они включены в игру. 

Речь уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и постоянной поддержки собеседника. 

Продолжает увеличиваться словарь. Используемые ребёнком части речи всё чаще обозначают 

предметы и явления, выходящие за пределы конкретных предметно-действенных ситуаций. 

Появляются существительные, обозначающие обобщённые свойства предметов (скорость, 

твёрдость), прилагательные, выражающие эмоциональные состояния (весёлый, сердитый), 

этические качества (добрый, злой), эстетические характеристики (красивый, безобразный). Заметно 

возрастает количество сложных предложений. Возникают разные формы словотворчества. Это 

создание новых слов по аналогии со знакомыми словами (необычные отглагольные прилагательные, 

нетрадиционное употребление уменьшительных суффиксов и т. д.). Это также намеренное 

искажение слов, происходящее большей частью в форме особой игры со сверстниками. 

Мышление. Мышление ребёнка после 4 лет постепенно становится речевым. Он пробует строить 

первые рассуждения, активно ищет связи явлений друг с другом, в том числе причинно-

следственные. Если для малыша мыслительный процесс постоянно тяготел к тому, чтобы вылиться в 

практическую предметную деятельность, то теперь он протекает уже преимущественно в уме. 

Ведущим в этом процессе оказывается воображение. Совершенствуется способность 
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классифицировать. Основанием для классификации теперь может стать не только воспринимаемый 

признак предмета, но и такие сложные качества, как «может летать», «может плавать», «работает от 

электричества» и т. п. 

Сформирована операция сериации - построения возрастающего или убывающего упорядоченного 

ряда (например, по размеру). Дети могут находить простейшие закономерности в построении 

упорядоченного ряда (например, чередование бусин по размеру или цвету, по форме) и продолжать 

ряды в соответствии с ними. Ребёнок активно осваивает операцию счёта в пределах первого десятка. 

Большинство детей начинают проявлять интерес к абстрактным символам - буквам и цифрам. 

Начинает развиваться знаковосимволическая функция мышления. Развиваются и совершенствуются 

представления о пространстве и времени. Это открывает новые возможности как в познавательной 

деятельности детей, так и в самостоятельной организации ими совместной деятельности со 

сверстниками, в первую очередь игры.Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений, 

ребёнок именно около 4 лет обретает способность воспринимать и воображать себе на основе 

словесного описания различные «миры» - например, замок принцессы, саму принцессу, принца, 

события, волшебников и т. п. 

Деятельность. Игра имеет характер ведущей деятельности. Отметим, что игра, воспроизводящая 

бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение доктора, приготовление обеда для семьи), передаёт 

опыт ребёнка и задействует его память и репродуктивное, воспроизводящее воображение, в то время 

как игра в волшебный сюжет требует активной работы продуктивного, созидающего воображения. В 

этом смысле они не заменяют друг друга. 

Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются из литературы, фильмов и 

телепрограмм, поэтому они постоянно меняются. Педагоги должны быть морально готовы, что 

сюжеты игр детей окажутся новыми или неожиданными, а иногда и непонятными. Дети обожают 

переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх дети любят строить для себя дом. 

Возникающая чувствительность к состоянию другого отражается и в играх детей. Они теперь 

воспроизводят не игровые действия, а игровые ситуации, в которых всегда есть какие-то 

переживания. 

Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней появляются различные оттенки. 

Всевозможные позы, жесты, мимика передают разнообразные эмоции персонажа, которого 

изображает ребёнок. Возникает ролевой диалог. Участие взрослого в играх детей полезно при 

выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми («Значит, я 

буду дочка? А что я буду делать?», «А ты не хочешь есть суп. А я тебя буду ругать!»). Недопустимо 

диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий 

потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность. 

Дети обожают путешествия и приключения. У ребёнка в возрасте 4 - 5 лет появляется то, что мы 

называем продуктивным целеполаганием. У детей впервые появляется желание не использовать 

какуюто готовую вещь, а самому создать что-то новое (например, не покатать игрушечную машинку, 

а самому построить её из кубиков). Это новообразование означает, что до начала действия у ребёнка 

появляется представление о том, что он хочет сделать и что должно стать результатом его усилий. 

Показателем этого новообразования в деятельности является один ответ на два вопроса: «Что ты 

хочешь сделать?» (до начала работы) и «Что ты сделал?» (по её окончании). Совпадение ответов 

свидетельствует о том, что у ребёнка было предварительное представление о цели, и, что он 

удерживал его до конца работы. Дальнейшее развитие целеполагания идёт по линии появления 

цепочки связанных между собой целей: чтобы играть в поезд, надо построить его из модулей и т.п. 
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Следующее, более сложное изменение в психологическом портрете ребёнка 4 - 5 лет - это 

обогащение и дальнейшее развёртывание уже реализованных целей. Построив гараж для машины, 

ребёнок решает построить дорогу, а потом ещё и бензоколонку. Одновременно появляется 

способность в течение относительно длительного времени (нескольких дней и даже недель) 

разворачивать и удерживать систему взаимосвязанных целей. 

Однако если простейшая форма продуктивного целеполагания - способность представить себе тот 

единичный результат, который следует получить, возникает всегда, то способность к соподчинению 

связанных между собой целей и особенно способность к их дальнейшему содержательному 

развёртыванию мы наблюдаем далеко не у каждого ребёнка. 

Ещё одно направление в развитии деятельности детей - усовершенствование уже сделанной работы 

за счёт постановки дальнейших целей. Особенно успешно эта работа идёт в изобразительной 

деятельности. Сделанный рисунок можно усовершенствовать в разных направлениях - более 

тщательно дорисовывая или дополняя новыми деталями и предметами. 

Сознание. Новообразования в развитии сознания детей проявляются в том, что на пятом году жизни 

дети способны в своём познании окружающего выходить за пределы того, с чем непосредственно 

сталкиваются сами. Начиная с данного возраста дети могут постепенно накапливать фактические 

знания о самых разных предметах, которые они не видели и о которых узнают только со слов 

взрослого. Способность по словесному описанию представить себе предметы, явления, события и 

действовать уже не с реальными предметами, а со своими представлениями о них играет решающую 

роль в развитии детей. 

Моральные представления. В волшебных сказках даны эталонные представления о добре и зле. 

Такие представления становятся основой формирования у ребёнка способности давать оценку 

собственным поступкам. 

Речевое развитие. Значительно увеличиваётся значение речи как способа передачи детям 

взрослыми разнообразной информации. Рассказ становится эффективным способом расширения 

кругозора детей - наряду с практическим наблюдением и экспериментированием, которые 

доминировали в младшем дошкольном возрасте. Благодаря таким рассказам, просмотру 

познавательных телепередач, видеофильмов ребёнок отрывается от мира «здесь и теперь» и активно 

интересуется животными, которых он видел только по телевизору или на картинке, слушает рассказ 

воспитателя об океане и о пустыне, о Москве - столице России, о других странах и людях, которые в 

них живут, а также интересуются жизнью динозавров и т. п. Дети с удовольствием слушают и 

истории из жизни воспитателей или других людей. 

К 4 годам речь ребёнка уже в основном сформирована как средство общения и становится средством 

выражения его мыслей и рассуждения. 

Личность. Для становления личности очень важным является формирование в психике ребёнка 

созидательного отношения, выражающегося в стремлении создавать что-то нужное, интересное и 

красивое. Атмосфера успеха и одобрения результатов продуктивной деятельности каждого ребёнка, 

подчёркивание его новых возможностей позволяют закладывать основы такого созидательного 

отношения. 

Расширение объёма знаний и кругозора ребёнка служит почвой для возникновения познавательного 

отношения к миру, бескорыстной потребности в знаниях. Чрезвычайно важно максимально 

уважительное отношение к его собственным умственным поискам и их результатам. Отсюда не 

следует, что нужно одобрять любые неправильные мысли и соображения детей. Педагог должен ле 

оценивать детей, а обсуждать с ними их соображения и возражать им на равных, а не свысока. 

Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребёнку прежде всего как источник 

интересной новой информации. Формируется авторитет взрослого как возможного учителя. Новым в 

отношении ребёнка к окружающим должны стать интерес и уважение к взрослому как к источнику 

новых знаний и тактичному помощнику в его собственных интеллектуальных поисках. 
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Отношение к сверстникам. Как мы уже отмечали, сверстник становится интересен как партнёр по 

играм. Ребёнок страдает, если никто не хочет с ним играть. Формирование социального статуса 

каждого ребёнка во многом определяется тем, какие оценки ему дают воспитатели. Необходимо 

подчёркивать что-то хорошее в каждом из детей. Следите, чтобы не было детей, которые получают 

от вас больше порицаний и негативных оценок, чем другие. Негативные оценки можно давать только 

поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой. Дети играют небольшими 

группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Таким 

образом появляются первые друзья - те дети, с которыми у ребёнка лучше всего налаживается 

взаимопонимание. 

Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые неприятные черты характера 

ребёнка. Важно воспринимать эти черты именно как следствие неправильного воспитания. Мягко и 

неагрессивно корректируйте негативные проявления. Учитывайте индивидуальные особенности 

темперамента, наследственность и принимайте каждого ребёнка независимо от его поведения.  

Оценивайте поступок, а не личность в целом. 

 

 5 - 6 лет 

В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит большой скачок: появляется способность 

произвольно управлять своим поведением, а также процессами внимания и запоминания. Теперь 

ребёнок уже может принять и попытаться выполнить задачу «запомнить», «сосредоточиться». 

Появление произвольности - решающее изменение в деятельности ребёнка, когда целью последней 

становится не изменение внешних, окружающих предметов, а овладение собственным 

поведением.Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности 

эмоциональной жизни. Обретая способность контролировать своё поведение, ребёнок теперь 

способен также - пока, конечно, не полностью - регулировать проявления своих чувств. В частности, 

теперь он может сознательно и намеренно скрывать свои чувства от других. 

Поскольку сфера его интересов - взаимоотношения людей, он начинает более тонко воспринимать 

нюансы их душевного состояния и отношение к нему и друг к другу. Именно реальные отношения 

становятся главными источниками радости и печали ребёнка. Теперь ребёнок обливается слезами в 

первую очередь не над вымыслом, а в связи с размышлениями о том, нравится ли он мальчику или 

девочке, с которой хочет дружить, любит ли его на самом деле его мама или отец, добр ли в 

действительности воспитатель и т. п. Дети могут плакать от жалости к бродячей собаке или 

нищему.Если до сих пор мы говорили об эмоциональных состояниях, переживаниях, настроении, то 

теперь с полным правом можно сказать, что у ребёнка появляются устойчивые чувства и отношения. 

Как мы видим, эмоциональная сфера ребёнка претерпела огромные изменения по сравнению с той, 

какой она была в два года. Теперь состояние организма не определят полностью душевное состояние 

ребёнка. Напротив, он может получать удовольствие и чувствовать гордость от преодоления 

физических трудностей: «Я ушибся, но не плакал», «Мне было страшно, но я же не трус! » (т.е. не 

изменил свои намерения и поведение под влиянием этой эмоции). 

Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного контроля поведения, дети учатся 

владеть своими эмоциями. Яркий пример - освоение игр с правилами. Для пятилетнего ребёнка 

главная трудность - научиться подчинять своё поведение общему правилу в ситуации, когда он 

проиграл. Он также постепенно учится не проявлять негативнце эмоции в ситуации проигрыша. Для 

ряда детей, сильно ориентированных именно на успех в деятельности, а не на систему отношений со 

сверстниками, это трудная задача. Им тяжело смириться с проигрышем. Умение эмоционально 

адекватно реагировать в такой ситуации - важное психологическое приобретение данного возраста. 

На шестом году жизни очень важно обратить внимание-на развитие тонких эмоциональных реакций 

ребёнка на красоту окружающего мира. В этом возрасте дети чувствительны к цвету, форме, они 

могут испытывать сильный и непосредственный восторг от созерцания яркого пейзажа - поля 
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одуванчиков весной, ослепительной белизны первого снега, бескрайнего простора синего моря, 

красивой музыки, балетного спектакля. Важно создавать условия, в которых дети будут получать эти 

яркие, на всю жизнь остающиеся в памяти впечатления. 

Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, ориентация в пространстве и 

др. продолжают развиваться и совершенствоваться. Одновременно восприятие приобретает черты 

произвольности. Раньше оно было включено в предметно-практическую деятельность детей, как бы 

слито с ней. Ребёнок воспринимал то, с чем он действовал. Теперь он способен воспринимать 

предметы независимо от того, действует ли он с ними практически или нет. Он может вслушиваться 

в разные звуки, сравнивать их; рассматривать сложную картинку и искать спрятанную среди других 

линий птичку (так называемые загадочные картинки) и т.п. 

Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Если ребёнок сосредоточен на 

какомлибо предмете, например, для игры ему нужен мяч и он идёт за ним, то в отличие от 

трёхлетнего малыша по пути к мячу он не будет отвлекаться на другие интересные предметы. 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка 

появляется действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в 

этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: как настольные (лото, детское 

домино), так и подвижные (прятки, колдунчики). 

Память. Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и воспроизвести слова или 

картинки по просьбе взрослого), хотя оно остаётся главным образом механическим. Преобладающим 

видом памяти у старших дошкольников является образная память. Ребёнок может запомнить по 

просьбе взрослого 7 - 8 предметов (из 10 - 15), изображённых на предъявляемых ему картинках. 

Речь ребёнка всё более освобождается от той конкретной ситуации, в которой он находится в 

данный момент. Она становится внеситуативной, и доля такой речи увеличивается. Речь становится 

также более связной, внутренне согласованной и монологической. Изменяется отражаемое в ней 

содержание: значительное место начинают занимать человеческие отношения. Этим определяется 

направление дальнейшего усложнения и обогащения лексического и грамматического строя речи. 

Мышление. К 5 годам у ребёнка появляется способность удерживать в сознании уже не отдельное 

событие или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе формируются 

представления об изменениях количества. Дети могут оперировать числами, складывать и вычитать, 

составлять и решать задачи. Они также получают представление об обратимых и необратимых 

изменениях: так, заполнение стакана водой - обратимое действие, а срезание цветов - необратимое. 

На основе яркого зрительного представления ребёнок может решать в уме достаточно сложные 

геометрические задачи. 

Способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий позволяет ребёнку 

представлять себе прошлое и будущее, выстраивать картину роста и развития в мире живой 

природы, процесса изготовления какой-либо вещи, приготовления съестного блюда и т. п. Ребёнок 

пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить себя в более младшем возрасте, задаёт 

об этом вопросы взрослым: что он ел, как говорил, как спал. Логически выяснение подробностей 

своей биографии приводит к вопросу «Откуда я взялся?». Именно в этом возрасте разумно 

планировать работу по знакомству ребёнка с его семейным (генеалогическим) деревом. Также в этом 

возрасте у некоторых детей возникает вопрос, что значит умереть, и появляется страх смерти. 

Многие дети боятся не столько того, что они сами могут умереть, сколько смерти родителей. 

В плане содействия общему психическому развитию, наряду с формированием интеллектуальных 

операций счёта, классификации, сериации важнейшую задачу представляет развитие 

воспроизводящего, пространственного и абстрактного воображения. 

Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения, эмоциональных реакций 

открывают путь для формирования культуры поведения в общественных местах, за столом, в гостях 

и т. п., освоения правил формальной речевой вежливости, правил приличия. В работе с детьми 
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именно с этого момента целесообразно начинать использовать задания на воспроизведение образца 

и работу по словесной инструкции. 

В играх детей теперь можно видеть полноценный развёрнутый сюжет, который протяжён во 

времени. Они могут развивать действие, играя в «игру с продолжением» на протяжении многих 

дней. В старшем дошкольном возрасте дети начинают осваивать игры с правилами. Эти игры имеют 

большое значение для преодоления инфантильности и эгоцентризма. Настольные, настольно-

печатные, подвижные игры требуют от ребёнка не только подчинения своего поведения внешней 

норме - правилу, но и умения проигрывать, признавать поражение и мириться с ним, что для многих 

детей поначалу представляет большую психологическую трудность. 

Вместе с тем целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль правила играют в жизни взрослых 

сообществ: это правила безопасного поведения в быту и на природе; правила дорожного движения; 

правила пользования бытовыми приборами и т. п., а также законы как особые регуляторы поведения 

людей в социуме. Социализация ребёнка предполагает, что у него будет сформировано 

представление о взрослом как о человеке, чьё поведение также регламентировано, имеет границы 

допустимого, приемлемого и возможного. 

На шестом году жизни у ребёнка появляется способность ставить цели, касающиеся его самого, его 

собственного поведения, а также таких психических процессов, как память, внимание, водприятие и 

др. Произвольность поведения и психических процессов, которая интенсивно развивается в период 

между 5 и 7 годами, имеет, по мнению отечественного психолога Л. И. Божович, решающее 

значение для готовности ребёнка к школьному обучению. 

Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого внутреннего плана 

действий - способностью оперировать в уме, а не только в наглядном плане различными 

представлениями. В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание многих 

закономерностей, которые ребёнок уже успешно использует в практике, но пока нерефлексивно. Он 

может осознавать, например, конвенциональные способы разрешения конфликтов (жребий, 

считалка, очерёдность). В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных ценностей. 

Оно происходит параллельно с формированием и дифференциацией образа Я самого ребёнка и 

построением образа будущего. 

Данный возраст, как мы видели, - период многоаспектной социализации ребёнка. Одной из её сторон 

является формирование первичной идентификации с широкой социальной группой - своим народом, 

своей страной. Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для морального развития 

детей. Это период, когда закладываются основы морального поведения и отношения. Одновременно 

он весьма благоприятен для формирования морального облика, черты которого нередко проявляются 

в течение всей последующей жизни ребёнка. 

Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в личности ребёнка являются 

изменения в его представлениях о себе, его образе Я. Пятилетний возраст - возраст идентификации 

ребёнком себя со взрослыми того же пола. Девочки относят себя к женщинам, мальчики - к 

мужчинам. Если до сих пор ребёнка интересовал преимущественно окружающий мир, то в 5 лет 

акцент его внутреннего, душевного внимания смещается на взаимоотношения людей. Пятилетние 

дети обладают прекрасным «чутьём» на реальное отношение к себе и к другим. Они остро 

чувствуют любую неискренность и перестают доверять человеку, который однажды проявил её. Они 

чувствуют, когда ими пытаются манипулировать. В ходе наблюдений за окружающей социальной 

жизнью, слушая сказки, имея возможность смотреть фильмы для взрослых, дети активно строят 

образ себя в будущем и своей взрослой жизни. 

Уже начиная с 3 лет у ребёнка появляются некоторые представления о себе. Ребёнок знает, мальчик 

он или девочка, какие у него глаза, волосы, что он умеет, что любит. Однако примерно до 5 лет в 

образе Я ребёнка присутствуют только наличествующие качества, т.е. только те особенности, 

которые, по мнению малыша, у него имеются. 
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После 5 лет у детей начинают появляться представления не только о том, какие они есть, но и о том, 

какими они хотели бы быть и какими бы они стать не хотели. Иными словами, кроме имеющихся 

качеств, начинают появляться представления о желательных и нежелательных чертах и 

особенностях. В психологии это называется расслоением образа Я на Я-реальное, т.е. те качества, по 

поводу которых ребёнок считает, что они у него имеются, и Я-потенциальное. куда входят как 

положительные черты, которые ребёнку хотелось бы у себя видеть, так и отрицательные, которые он 

бы не хотел иметь. Разумеется, этот процесс находится ещё как бы в зародыше и имеет несколько 

специфические формы. Так, ребёнок шестого года жизни не говорит и не думает, что он хотел бы 

иметь те или иные черты характера, как это происходит с подростками. У дошкольника это обычно 

приобретает форму желания быть похожим наперсонаж сказки, фильма, рассказа, на кого-нибудь из 

знакомых людей. Ребёнок может воображать себя этим персонажем, подчёркиваем - не играть его 

роль, а именно воображать, приписывая себе его качества. 

В Я-реальное входят как положительные качества, так и те особенности, которые ребёнка огорчают. 

Например, я уже умею читать, но я плохо бегаю. Следует подчеркнуть, что образ Я - это не только 

знания о том, какие особенности присущи ребёнку. Это ещё и отношение к этим особенностям. 

Например, девочка видит и знает, что у неё короткие волосы, но ей это очень не нравится и она 

мечтает о длинной косе. Или ребёнок знает, что умеет считать до 1000, и очень гордится этим. 

Однако в отличие от хорошего счёта и плохого бега, которые мирно уживаются в Я-реальном, 

противоположные характеристики Я-потенциального резко противостоят друг другу, олицетворены 

в разных образах, и поэтому Я-потенциальное целесообразно как бы разделить на две 

противостоящие друг другу части: Я-потенциальное плюс и Я-потенциальное минус. В результате 

образ Я ребёнка приобретает к 6 годам сложное строение. Эти изменения в образе Я имеют огромное 

практическое значение. Содержание этих трёх разных частей образа Я определяет в первую очередь 

соблюдение ребёнком норм морали и существенно влияет на все стороны его поведения. 

В Я-реальное у разных детей входит разное содержание. Разные дети знают о себе разные вещи и 

относятся к ним по-разному. Так, один знает, какого цвета у него глаза, но никогда не задумывается 

о длине рук. Другой вполне осведомлён об этом. Девочки, как правило, больше знают о своей 

внешности, чем мальчики, и не только знают, но и испытывают по данному поводу гордость или 

огорчение. Это же относится к знаниям и умениям, предпочтениям и качествам личности. 

Весьма большие индивидуальные различия обнаруживаются и в общем отношении детей к себе. Так, 

некоторые дети убеждены, что они не просто «хорошие» или «очень хорошие» (такое отношение 

свойственно данному возрасту и является нормальным), но «самые лучшие в мире», т.е. 

обнаруживают полное отсутствие какой-либо самокритичности. Другую крайность представляют 

дети, считающие себя «плохими». Такое несвойственное возрасту отношение к себе лишает их 

уверенности в своих возможностях или вызывает озлобление. 

Источником отношения ребёнка к себе являются оценки и отношение к нему окружающих взрослых. 

«Лучшие в мире» полагают, что все близкие оценивают их подобным образом. «Плохие», наоборот, 

убеждены, что кто-то из самых близких людей ценит их не очень высоко. Изучение большого числа 

детей показало, что они имеют совершенно определённое мнение о том, как к ним относятся 

окружающие. Вопрос, насколько это понимание является верным, в данном случае не имеет 

значения. Важно, как сам ребёнок воспринимает это отношение, ибо ведёт он себя в соответствии с 

тем, как оно видится ему. В большинстве случаев дети считают, что лучше всех к ним относятся 

бабушки, затем мамы, папы. 

Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребёнка безоговорочным и непререкаемым 

авторитетом. В 5 лет появляется критичность в оценке взрослого, у некоторых детей проявляется 

уже и независимость собственных суждений от оценок авторитета. 

Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребёнка разные линии психического развития, 

соединившись, образуют благоприятные условия для появления нового типа его взаимоотношений 
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со сверстниками. Это, во-первых, развитие речи, которое у большинства детей достигает, как 

правило, такого уровня, что уже не препятствует взаимопониманию. Во-вторых, накопление 

внутреннего багажа в виде различных знаний и сведений об окружающем, которые ребёнок 

стремится осмыслить и упорядочить и которыми он жаждет поделиться с окружающими. Развитие 

произвольности, а также интеллектуальное и личностное развитие позволяют самостоятельно, без 

помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную игру. 

Интерес ребёнка к себе и своим качествам, получающий дополнительный стимул благодаря 

развитию представлений о себе, распространяется и на сверстников. Происходит как бы разделение 

детей на более заметных и популярных, пользующихся симпатией и уважением сверстников, и детей 

малозаметных, не представляющих на этом фоне интереса для остальных. Это разделение порождает 

поистине драматические коллизии, а иногда весьма неприятные типы взаимоотношений. Не секрет, 

что некоторые «популярные» дети «берут взятки» (игрушки, сладости) за то, чтобы принять в свою 

игру «рядового» ребёнка. Возникают симпатии и антипатии, проявления которых глубоко 

переживаются детьми. Так, длительные и сильные огорчения ребёнку начинает доставлять 

нежелание привлекательного в его глазах сверстника играть и общаться с ним. Что касается 

усложнения самих взаимоотношений, то среди них появляются такие сложные формы, как обман и 

мелкий шантаж. Наряду с объективным расширением и усложнением взаимоотношений идёт 

обдумывание, обсуждение и осознание как самих взаимоотношений, так и поступков и качеств 

сверстника. 

Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и чрезвычайно занимающими 

их, являются их личные качества и характер взаимоотношений. Диапазон личностных качеств, 

фиксируемых ребёнком у сверстника, достаточно велик («Честная девочка», «Она врунья», «Она 

ябеда», «Маша умная и добрая», «Всегда воображает и хвастается», «Он самый сильный, но никого 

не бьёт», «Любит командовать другими», «Он хоть и маленький, но очень умный» и т. п.). 

Взаимоотношения также осознаются и фиксируются («Я с девчонками не вожусь», «Мы все 

подружки» и т. п.). 

 

 6 - 7 лет 

Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее значение для успешности 

школьного обучения, ибо означает умение ребёнка подчинять свои действия требованиям учителя. В 

школе, как известно, ребёнок занимается не тем, чем хочется, а прилагает все усилия для достижения 

целей, поставленных учителем. Трудность в достижении и удержании таких целей состоит в том, что 

не всё учебное содержание, даже при самой удачной методике, будет захватывающе интересно для 

всех детей. Поэтому ребёнок должен не только решать поставленную задачу по содержанию, 

например аккуратно писать палочки, но и уметь заставить себя заниматься написанием палочек, 

когда на самом деле ему хочется рисовать что-то другое, например самолёт. 

Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявления непосредственных 

эмоциональных реакций. Развивается система устойчивых чувств и отношений - глубокая и 

осознанная любовь к близким, включая иногда домашних питомцев; устойчивые отношения дружбы, 

включающие эмпатию. 

Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Оно становится самостоятельным 

процессом. Ребёнок может произвольно ставить перед собой задачи на восприятие и использовать 

для этого специфические приёмы. 

Память и внимание. Формируется произвольность памяти и внимания, которое становится одной 

из важных составляющих готовности к школе. Произвольность этих процессов выражается в том, 

что ребёнок может запоминать то содержание, которое ем данный момент неинтересно и не нужно, и 

быть внимательным. Психологическое отличие произвольных памяти и внимания от более ранних 

форм этих процессов в том, что раньше дети запоминали то, что «само запомнилось», и были 
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внимательны, когда что-то приковывало их внимание. Теперь же ребёнок ставит перед собой особые 

цели - запомнить или быть внимательным - и стремится к их выполнению. Дети также овладевают 

особыми приёмами управления своей памятью и вниманием. 

Речь. На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми сторонами родного языка: 

звуковым составом, словарём, грамматическим строем. Развитие голосового аппарата ребёнка даёт 

ему возможность правильно произносить все звуки родного языка. В активном словаре ребёнка 

седьмого года насчитывается почти 3000 - 3500 слов. Достаточно развитой является грамматическая 

сторона речи ребёнка. Дети овладевают системой морфологических средств оформления 

грамматических категорий, усваивают типы склонений и спряжений, способы словоизменения; 

увеличивается объём сложных предложений. 

Специалисты отмечают чуткость детей к языковым явлениям; например, она проявляется в их 

способности понимать и употреблять новые слова, их формы и сочетания по аналогии с ранее 

усвоенными словами, формами и их сочетаниями. Педагогам в работе с детьми седьмого года жизни 

важно использовать это языковое чутьё, а при решении некоторых задач делать на него ставку 

(например, упражняя детей в словообразовании, в употреблении имён существительных в 

родительном падеже и пр.). 

Таким образом, в речевом развитии ребёнка 6 - 8 лет акцент перемещается на формирование 

осознанного отношения к языку, а также на дальнейшее развитие связной речи ребёнка, как 

диалогической, так и монологической. Овладение ребёнком разнообразными навыками связной речи 

позволяет ему осуществлять полноценное общение со сверстниками и взрослыми, даёт возможность 

делиться с ними накопленными знаниями и впечатлениями, а также получать необходимую и 

интересующую его информацию. Связная речь как бы вбирает в себя все достижения ребёнка в 

овладении родным языком: усвоение звукового и словарного состава, грамматического строя. 

Мышление ребёнка после 5 лет, как уже отмечалось, отличает способность удерживать в 

представлении цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе формируются представления об 

изменениях признаков предметов, а также их количества. Дети 6 - 8 лет могут оперировать 

количествами, увеличивать и уменьшать их, правильно описывать эти ситуации на языке математики 

как действия сложения и вычитания. Ребёнок обретает способность оценивать сохранение 

количества в той или иной ситуации. Так, при переливании воды из одного сосуда в другой общее 

количество воды не меняется, а при отливании или доливании - уменьшается или увеличивается. 

Большинство детей этого возраста обладают сильно развитым пространственным воображением по 

сравнению с более старшими детьми.Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах 

первого десятка многие дети решают также на основе воображения и оперирования в уме 

описанными в условии задачи группами. При этом, если речь идёт о пирожках, они ответят на 

вопрос, с чем эти пирожки (хотя в условии об этом не говорилось), печёные они или жареные, 

большие или маленькие и какой формы. Разумеется, каждый ребёнок представляет себе свои 

пирожки - примечателен сам факт детализации подробностей, возникающих в представлении детей 

образов. 

К концу дошкольного детства у детей формируется первичный целостный образ мира, в котором 

они живут, отражающий основные его закономерности. 

Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на всех этапах осуществления 

деятельности. Формируется произвольность внимания и памяти. Произвольное внимание 

необходимо в работе, так или иначе связанной с тем или иным образцом — наглядным или же 

заданным в форме словесной инструкции. Творческая работа без образца выполняется при желании и 

по желанию и потому не требует от ребёнка дополнительных усилий по организации собственного 

внимания. 

Ребёнок учится принимать задачи, поставленные перед ним взрослым, что постепенно 

подготавливает его к принятию позиции ученика. Ориентация не только на внутренние побуждения, 
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но и на внешние требования - важный этап становления деяельности и общей социализации. 

Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссёрская игра, которая также 

способствует психическому развитию ребёнка, развивая его познавательную сферу, символическое и 

наглядно-образное мышление. 

Вместе с тем ведущую роль в развитии детей по-прежнему принадлежит совместной сюжетной игре. 

Реальные отношения, которые возникают у детей в игре, выполняют существенную роль в развитии 

коммуникативной и социальной компетентности ребёнка. Игра основывается на активном 

сотрудничестве детей, требующем налаживания контактов и установления взаимопонимания, на 

общей ориентации ребёнка на сверстника. Реализуемые в игре партнёрство и взаимодействие 

стимулируют развёртывание планирования, регуляции и контроля совместной деятельности и тем 

самым обеспечивают увеличение  времени,  приходящегося  на  совместную  игру  по 

сравнению с индивидуальной. 

Игровые замыслы детей 6 - 8 лет заметно отличаются от игровых замыслов детей среднего 

дошкольного возраста своей новизной, богатством и оригинальностью. Несмотря на то что бытовые 

сюжеты остаются, они приобретают несколько другой характер. Помимо этого, появляются 

романтические, героические, фантастические сюжеты. Появление таких сюжетов связано с тем, что, 

во-первых, реально накопившийся у детей игровой опыт значительно обогатился; во-вторых, дети 

приобрели многие знания и представления об окружающем их мире и о том, что находится за его 

пределами; в- третьих, после 6,лет жизни дети способны оперировать имеющимися у них 

представлениями, образами, реализуя их в разных взаимосвязанных событиях. Именно поэтому в 

играх детей этого возраста начинает ярко проявляться событийная сторона сюжета. 

Следующая особенность заключается в том, что заметное расширение знаний об окружающем, 

особенно о человеческих действиях и взаимоотношениях, приводит к увеличению в игре числа 

ролей, необходимых, с точки зрения детей, для полноценной игры. Поэтому игровые группировки 

детей расширяются от двух-трёх до пяти-семи участников. Увеличение числа ролей усложняет 

ролевые отношения, усиливает необходимость чёткой координации действий всех участников игры. 

Самостоятельно, без участия взрослых, дети в общих чертах могут обговаривать замысел игры, 

распределять роли и разыгрывать их. В играх старших дошкольников всегда есть лидер, который 

«двигает» сюжет. Остальные участники игры обычно «подстраиваются». Разногласия по поводу 

дальнейшего развёртывания сюжета дети этого возраста (в отличие от маленьких детей) улаживают 

без помощи взрослых. Дети, не разделяющие точку зрения лидера, пытаются найти 

аргументированные доказательства своего, на их взгляд более правильного, предложения по 

дальнейшему развитию сюжета, делают попытки отстоять свою точку зрения, скоординировать её с 

точкой зрения других партнёров по игре. 

Поскольку старшие дошкольники уверенны и самостоятельны в игре, то они совершенно по-иному 

относятся к участию в игре взрослого. Если у младших дошкольников игровой опыт был ещё 

несовершенен и они почти всегда с большим удовольствием принимали в игру взрослого с его 

идеями, уступали ему даже главные роли, то шестилетние дети сами охотно занимают главные роли. 

Взрослый их устраивает в качестве советчика, не принимающего непосредственного участия в игре, 

но вовремя помогающего преодолевать сюжетные или организационные трудности. 

У детей формируются предпосылки учебной деятельности. 

Сознание. Изменения характеризуются развитием так называемого внутреннего плана действий - 

способностью оперировать в уме, а не только в наглядном плане различными представлениями. 

Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создаёт к 6 годам благоприятные условия для 

развития рефлексии - способности осознавать и отдавать себе отчёт в своих целях, способах их 

достижения, полученных результатах, переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального 

развития. Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик человека и в то же 

время исключительно благоприятен для педагогических воздействий. По данным многих авторов, 
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детям седьмого года жизни вполне доступно полноценное моральное поведение, т.е. соблюдение 

норм при отсутствии внешнего контроля и принуждения и вопреки собственным желаниям и 

интересам. У многих детей уже имеются или складываются те внутренние механизмы, которые 

позволяют им удерживаться от соблазна нарушать норму и свободно делать правильный моральный 

выбор. Первое условие соблюдения норм - это знание и понимание детьми моральных предписаний 

и требований, т. е. того, что хорошо, а что плохо. Они являются основанием для оценки поступков с 

точки зрения их соответствия требованиям морали - поступков других и самого себя. А оценка 

предполагает не только знания о том, как следует оценивать явление, но и такой субъективный 

момент, как отношение к тому, что оценивается, испытывает ли человек отвращение к нарушению 

нормы или, наоборот, смотрит на это снисходительно. 

Первая особенность морального сознания детей седьмого года жизни - это расхождение между 

знанием норм и личным отношением к их соблюдению нарушению. Поэтому появление правильной 

моральной оценки других требует формирования у ребёнка личного отрицательного отношения, 

искреннего осуждения им фактов нарушения норм и такого же личного, искреннего одобрения 

фактов бескорыстного соблюдения этих же норм. 

Личность. Развитие личности характеризуется формированием дифференцированного отношения к 

сверстникам и ко многим взрослым, к одним из которых ребёнок безразличен, других он любит, к 

третьим испытывает неприязнь. У ребёнка формируется отношение к литературным героям и 

некоторым произведениям искусства, к природным явлениям и предметам техники, к поступкам 

других людей, к себе самому и ко многому другому. Это отношение может быть чётко выраженным 

и осознанным или почти не проявляться; может быть эмоционально окрашенным или, скорее, 

рациональным; положительным или отрицательным и т. д. 

Отношение к себе. У ребёнка продолжает формироваться его образ Я. Развивается и изменяется 

образ Я-потенциального, т.е. того, каким ребёнок хочет себя видеть. Ребёнок стремится к тому, 

чтобы этот образ стал позитивным. Каждый ребёнок нуждается в поддержке взрослыми убеждения в 

том, что в нём много хорошего, а также в том, чтобы взрослые сообщали о его достоинствах другим 

детям, родителям. Важной педагогической задачей становится воспитание у каждого ребёнка 

чувства уверенности в том, что взрослые (воспитатели, родители) его уважают. 

Образ Я-потенциального является психологической предпосылкой становления учебной мотивации. 

Дело в том, что учиться ребёнка побуждает не только и не столько интерес к изучаемым 

дисциплинам. Вряд ли старательное выписывание палочек и букв может представлять для детей 

особый интерес. Побуждением к учению, овладению новыми знаниями и умениями является 

желание видеть себя «умным», «знающим», «умеющим». Вы, возможно, обращали внимание на то, 

что некоторые дети хвастаются, до скольких они умеют считать, сколько букв знают и как охотно 

они готовы научиться ещё чему-нибудь. Причина такого отношения ребёнка к собственным 

возможностям лежит в том, что он как бы видит себя в ближайшем будущем более умным, знающим 

и компетентным, чем в данный момент. Иными словами, в его образ «себя», каким он хотел бы 

стать, входит владение новыми знаниями и умениями. И это стремление видеть себя более 

продвинутым и совершенным и тем самым соответствовать своему представлению о том, каким он 

может и хочет стать, является мощным побуждением учебной деятельности. 

Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям создаются условия для воспитания 

доброжелательного отношения ребёнка к другим детям, уважения прав сверстников, формируется 

установка на сотрудничество. Дети овладевают навыками совместной деятельности, понимают её 

преимущества. 

Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как безусловному авторитету. Взрослый 

принимается детьми в качестве советчика, равноправного партнёра и ценится детьми за умение 

решать организационные вопросы, придумывать интересные сюжеты для игр, организовать 
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интересное дело. Уважение к авторитету взрослого поддерживается именно такими его 

способностями. 

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с НОДА. 

В связи с разнообразием причин, вызывающих нарушения развития, особенностями течения 

заболеваний, разной динамикой развития обучающихся разных групп обучающихся с НОДА, ряд 

показателей развития этих обучающихся на разных возрастных этапах может отличаться от 

возрастных нормативов. 

В первую очередь, это касается двигательного развития. У большинства обучающихся 

отмечается задержка и нарушения в формировании двигательных навыков, часть обучающихся с 

неврологической патологией или тяжелыми ортопедическими заболеваниями не переходят к 

самостоятельной ходьбе в дошкольном возрасте. Может отмечаться задержка речевого и 

психического развития. У обучающихся с сочетанием двигательной патологии с сенсорными и (или) 

интеллектуальными нарушениями целевые ориентиры каждого возрастного этапа должны 

определяться индивидуально, с учетом сложной структуры нарушения. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с НОДА, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения - к четырем с половиной годам ребенок: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

4) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени сложности 

синтаксическими конструкциями; 

5) различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

6) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок или 

другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, 

простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами);9) 

рассказывает двустишья и простые потешки; 

10) использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут добавляться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых 

слогов, с ударением на гласном звуке; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании 

сюжета: цепочки двух-трех действий; 
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14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического 

работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 

19) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый маленький"); 

20) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах счета), обозначает 

итог счета; 

21) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток 

(день и ночь); 

22) эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам;23) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности с учетом ограничения маниггулятивной функции; 

24) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического работника; 

25) с помощью педагогического работника выполняет музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах; 

26) выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 

27) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 

28) реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

29) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

30) использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные действия с 

предметами бытового назначения с незначительной помощью педагогического работника; 

31) с помощью педагогического работника стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, 

выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы педагогического работника. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с НОДА - к шести 

годам ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического 

работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

3) различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи; 

4) использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами, применяет слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

5) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

педагогического работника рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения;6) 

составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

7) различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 
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15) занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15-20 минут); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, к концу периода 

обучения, самостоятельно; 

18) имеет представления о независимости количества элементов множества от пространственного 

расположения предметов, составляющих множество, и их качественных признаков, осуществляет 

элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, тактильного и 

зрительного восприятия; 

19) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям 

в природе, по изображениям на картинках), узнает и называет реальные явления и их изображения: 

времена года и части суток; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим работником, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

22) обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными 

возможностями, активным словарным запасом с последующим включением его в простые фразы; 

23) в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

24) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического работника 

и самостоятельно);25) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение; 

26) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, 

их свойства; 

27) знает основные цвета и их оттенки; 

28) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

29) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

30) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

31) выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двигательного развития; 

32) элементарно описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы к семи-восьми годам ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к обучению по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования обучению; 

2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира;3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с мотивным значением, 

многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи педагогического работника); 

6) правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 
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7) составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

8) осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

9) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

10) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

11) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

12) владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности; 

13) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

14) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

15) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

16) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

17) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

18) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

19) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

20) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

21) 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; 

22) определяет времена года, части суток; 

23) самостоятельно получает ' новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

24) пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт обучающихся; 

25) выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры;26) отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы "из личного 

опыта"; 

27) владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

28) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

29) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская 
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матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

30) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

31) сопереживает персонажам художественных произведений; 

32) выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции педагогических 

работников;33) знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в зависимости от тяжести 

двигательных нарушений и динамических изменений в ходе лечения. Речевое и познавательное 

развитие обучающихся с НОДА тесно связаны с их двигательным развитием. У обучающихся с 

тяжелой двигательной патологией может задерживаться темп познавательного и речевого развития. 

 

 

1.2.2. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

 Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение 

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

особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять 

особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных данных 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, 

своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной 

деятельности. 

 Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей(Пункт 3.2.3 ФГОС ДО),которая осуществляется педагогом в 

рамках педагогической диагностики. Вопрос о её проведении для получения информации о 

динамике возрастного развития ребёнка и успешности освоения им Программы, формах 

организации и методах решается непосредственно ДОО. 

 Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных результатов 

обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

- планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО заданы как 

целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на разных этапах дошкольного детства; 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (Пункт 4.3 

ФГОС ДО); 

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся (Пункт 4.3 ФГОС ДО). 

 Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется 

эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОО на 

основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

не подлежат непосредственной оценке;  
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не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития обучающихся с ОВЗ;  

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся с 

ОВЗ;  

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с 

различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития 

личности, поэтому целевые ориентиры Программы ДОО учитывают не только возраст ребенка, 

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

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

3) карты развития ребенка с ОВЗ;  

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа предоставляет ДОО право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 

психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ;  

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

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организационных форм 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации 

и для педагогических работников Организации в соответствии:  

разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве;  

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды;  

отличия местных условий регионах Российской Федерации;  

4) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ на уровне ДОО, учредителя, региона, страны, обеспечивая 

тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ на 

уровне ДОО и должна обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполняет свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми 

с ОВЗ по Программе;  
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внутренняя оценка, самооценка ДОО;  

внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает 

задачи:  

повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;  

обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества адаптированной 

программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ;  

задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой ДОО;  

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ОВЗ.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОО 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, адаптированной 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

ДОО, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический 

коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования:  

сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации Программы в 

ДОО и в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка;  

исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы 

ДОО;  

исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, педагогических 

работников, общества и государства;  

включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации;  

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОО, как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

 Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, 

свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, 

аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций. При 

необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики физического, 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 
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 Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для 

наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка в 

деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на 

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

наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребёнком личностных качеств, 

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

поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

 Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту проявления каждого 

показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в деятельности. Частота проявления 

указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность 

выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребёнка. 

Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребёнка в деятельности и 

взаимодействии. 

 Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 

самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения может являться карта 

развития ребёнка. Педагог может составить её самостоятельно, отразив показатели возрастного 

развития ребёнка и критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения позволит педагогу 

выявить и проанализировать динамику в развитии ребёнка на определенном возрастном этапе, а 

также скорректировать образовательную деятельность с учётом индивидуальных особенностей 

развития ребёнка и его потребностей. 

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

позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду деятельности, 

уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и другое. 

 Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения материалов 

портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, построек, 

поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики существенно 

дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, 

конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

 Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 

педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую активную 

творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образовательные 

маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс. 

 При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения 

трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги- психологи, психологи). Участие ребёнка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

 

1.2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, в том числе региональных, в которых 
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осуществляется образовательная деятельность; сложившиеся традиции ДОО; выбор 

парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива и ДОО в целом.  

Данная часть программы разработана в соответствии с парциальными программами: 

-образовательной программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» / 

Под редакцией О.Л. Князевой, М.Д. «Маханевой» (Парциальная программа Князева О.Л., 

Маханева М.Д. Приобщение к истокам русской народной культуры: Программа, учебно-

методическое пособие /О.Л.Князева, М.Д. Маханева. – СПб.: Детство – Пресс, 2000);  

А также при разработке вариативной части Программы использовались:  

-методическое пособие Н.П. Гришаевой «Технологии эффективной социализации детей 3—7 

лет» (Гришаева Н.П. Технологии эффективной социализации детей 3—7 лет: система 

реализации, формы, сценарии: методическое пособие. — М.: Вентана-Граф, 2017. — 320 с. — 

(Тропинки);  

1.2.2. Цели и задачи деятельности по реализации приоритетных направлений  

Основные цели:  
- Сохранение и укрепление здоровья детей посредством внедрения современных 

здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий, в том числе при обучению 

плаванию.  

- Успешная адаптация детей дошкольного возраста к школьному обучению и жизни в 

современном обществе посредством внедрения технологий  
 

эффективной социализации дошкольников; технологии финансового просвещения и 

экономического воспитания.  

дошкольного детства здесь и сейчас через средства художественно-эстетического развития и 

гражданско-патриотического воспитания.  

Учитывая природные, социальные условия нашего края, инфраструктуру ДОО, в котором мы 

живѐм, физкультурно-оздоровительная работа, внедрение современных технологий 

оздоровления детей дошкольного возраста стали неотъемлемой частью деятельности ДОО.  

Цель физкультурно-оздоровительной работы - сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование у воспитанников, педагогов и родителей ответственного отношения к своему 

здоровью.  

Задачи:  

Оздоровительные:  
- сохранять и укреплять здоровье детей;  

- учить бережному отношению к своему здоровью, личной гигиене;  

- развивать функциональные и адаптационные возможности детей и улучшать их 

работоспособность, закаливание организма. 

Образовательные:  
- расширять и углублять представления и знания о пользе занятий плаванием;  

- ознакомить детей с различными способами плавания;  

- развивать психофизические качества и двигательные способности (выносливость, силу, 

ловкость, гибкость, координацию движений, дыхательные функции);  

- формировать умения и навыки правильного выполнения плавания спортивным способом 

плавания.  

Воспитательные:  

- воспитывать интерес к активной деятельности в воде;  
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- воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, настойчивость, чувства собственного 

достоинства, самостоятельность.  

Приобщение детей дошкольного возраста к общепринятым нормам, правилам и ценностям, 

существующим в обществе – одно из главных условий жизни ребенка в современном 

обществе и личной готовности к школе. Учитывая социальную ситуацию развития 

современных дошкольников внедрение технологий эффективной социального развития 

Н.П. Гришаевой становятся важной частью деятельности ДОО.  
Цель социального развития детей в ДОО – эффективное формирование саморегуляции 

поведения, самостоятельности, инициативности, ответственности.  

Задачи:  
- освоение норм и правил общения детей со взрослыми и друг другом. Развитие 

коммуникативных навыков жизни в коллективе;  

- развитие умения коллективно трудиться и получать от этого удовольствие;  

- освоение детьми на начальном уровне социальных ролей: я – член коллектива, я – член 

семьи, я – мальчик кили девочка, я – курянин, я – житель России, я – житель Земли, я – часть 

мироздания через сущностное проживание и самоопределение в этих ролях;  

- развитие способности к принятию собственных решений на основе уверенности в себе, 

осознанности нравственного выбора и приобретенного социального опыта, развитие навыков 

саморегуляции поведения.  

Патриотизм, гражданская и национальная идентичность – эти понятия ребенок-дошкольник 

не может осознать в полной мере, поэтому задача педагогов ДОО состоит в том, чтобы 

подготовить почву для этих чувств. Дошкольное детство самое благоприятное время для 

этого.  

Цель гражданско-патриотического воспитания детей через ознакомление детей с 

историей, культурой и природой родного края, приобщение их к истокам русской 

национальной культуры - помочь ребенку соприкоснуться с отечественной духовной и 

культурной традицией через сказку, музыку, игру и художественно-продуктивную 

деятельность, обеспечить фундамент для воспитания у него патриотических чувств.  

Основной целью этого направления является - воспитание гражданско-патриотических 

чувств на основе возрождения и дальнейшего развития русских национальных традиций - 

традиций семейного воспитания, традиций ответственного отцовства, как главной основы 

института русской семьи, традиций преданности своему Отечеству и своему народу, традиций 

почитания защитников Родины.  

Учитывая национально-культурные особенности Курского края, в Программе выделен раздел 

по ознакомлению детей дошкольного возраста с историей, культурой, 

достопримечательностями, традициями и природой малой родины (программа Князевой 

О.Л., Маханевой М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»):  

Цель - на основе материалов этнографии, литературы, истории и культуры народа Курского 

края обеспечивать целостное развитие личности ребѐнка в период дошкольного детства; 

формировать активность субъекта через разнообразные виды детской деятельности.  

Задачи:  
- расширять и углублять представления и знания воспитанников о Курске, его истории, 

достопримечательностях;  

- учить видеть историю вокруг себя (в домах, которые нас окружают, предметах быта, 

названиях улиц);  

- развивать нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, желание сохранять и 

преумножать богатства родного края, воспитывать уважение к труду людей, создающих 

красивый город;  

- сохранять духовно-нравственное здоровье детей, приобщать их к нравственным и духовным 

ценностям православной культуры;  
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- воспитывать любовь к Родине, родному краю, природе через непосредственное общение с 

ней, восприятие еѐ красоты и многообразия;  

- вовлекать родителей в образовательный процесс для совместной работы по 

изучению родного края. 

 

1.2.3. Принципы и подходы к формированию Программы 16  
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В соответствии со спецификой работы образовательного учреждения, принципами его 

образовательной политики являются:  
- принцип личностной ориентации (ДОО - «детский сад для всех», в нем должны найти свое 

место, «чувствовать себя как дома» все воспитанники независимо от их индивидуальных 

особенностей и способностей. Отличительная черта воспитательного процесса – его 

развивающий характер, который проявляется в создании условий для того, чтобы каждый 

воспитанник мог полностью реализовать себя, свои индивидуальные особенности, интересы, 

установки, направленность личности через средства художественно-эстетического развития и 

духовно-нравственного воспитания. Данный принцип помогает обеспечить равные стартовые 

возможности для обучения детей в общеобразовательных учреждениях. Требует обеспечения 

психологической комфортности воспитанников, которая предполагает снятие по возможности 

всех стрессообразующих факторов воспитательного процесса; создание атмосферы 

педагогического оптимизма; ориентацию на успех и мотивацию успешности;  

- принцип культуросообразности (образ мира у ребенка - это не абстрактное холодное знание 

о нем. Это не мир вокруг ребенка, это мир, частью которого ребенок сам является, который он 

переживает и осмысливает для себя. Первостепенное значение в формировании образа мира 

приобретает идея малой родины – организация жизнедеятельности детей в пространстве 

русской культуры, в ее региональном развитии и проявлении. Детский сад с соответствии с 

принципом культуросообразности рассматривается как особый специфический способ 

организации и развития жизнедеятельности детей, представленный через:  

1) создание ориентированной на национальную культуру развивающей среды 

образовательного учреждения;  

2) разработку и реализацию педагогических технологий воспитания на основе опыта русской 

этнопедагогики;  

3) разработку адекватного приоритетного направления развития образовательного 

учреждения содержанию воспитательно-образовательного процесса;  

- принцип деятельностной ориентации (взаимодействие с ребенком основывается на 

признании его предшествующего развития, учете его субъектного опыта).  

В ДОО создана личностно-ориентированная модель общения, способствующая социальному и 

эмоциональному раскрепощению каждого ребенка, раскрытию его творческого потенциала, а 

использование разнообразных форм работы с детьми позволяет достигать достаточно высоких 

результатов в развитии детей.  

В ДОО создана доброжелательная психологическая атмосфера: сотрудники поддерживают 

инициативы у детей в общении со взрослыми; взаимодействуют с детьми в дружелюбной 

манере; проявляют уважение к интересам, мнениям, пожеланиям ребенка.  

В результате тесного сотрудничества со школой адаптация будущих первоклассников 

проходит безболезненно, что положительно влияет на здоровье и развитие ребенка, облегчает 

процесс его обучения в школе, обеспечивает равные стартовые возможности для бывших 

воспитанников. 

 

1.2.4. Планируемые результаты  

Планируемые результаты освоения Программы  

Планируемые результаты реализации Программы через внедрение современных 

здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников:  
- Оздоровление, укрепление мышц сердца, улучшение кровообращения в сосудах, развитие 

дыхательного аппарата, профилактика и лечение нарушений осанки, сутулости, плоскостопия.  

- Применение умений и навыков плавания в повседневной жизни.  

- Формирование основ здорового образа жизни у семей воспитанников.  
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- Повышение интереса к спорту у детей и их родителей.  

- Проявление целеустремленности, силы воли, мужественности.  

- Умение выполнять положение лежа в воде, технично плавать кролем, брассом, на спине 

(индивидуально для каждого).  

Планируемые результаты реализации Программы через внедрение современных 

технологий социализации дошкольников  
Ожидаемые результаты:  

- сформирована саморегуляция поведения;  

- сформированы: самостоятельность, инициативность, ответственность;  

- сформирована личная готовность к школе.  

Планируемые результаты реализации Программы по гражданско-патриотическому 

воспитанию  
Ожидаемые результаты:  

- формирование у дошкольников основ патриотизма, гражданственности, ответственности за 

судьбу Отечества, готовности к защите;  

- применение полученных знаний о Курском крае в добрых делах и поступках на благо малой 

родины;  

- сплочение детей и родителей, воспитание будущих граждан своего народа и страны; - 

накопление опыта жизни в своѐм Отечестве, усвоение норм правил поведения и 

взаимоотношений между людьми;  

- знание улиц, названных в честь великих людей, памятников, историю возникновения и 

развития родного города;  

- приобретение опыта общения с природой, знание растений и животных Курского края. Вся 

педагогическая работа по краеведческому направлению построена на основе личностно-

ориентированного подхода к воспитанию дошкольников, рассчитана на весь период 

реализации Программы и включается при организациии образовательной деятельности, в 

играх, труде, в быту, сотрудничестве взрослых и детей, педагогов и родителей. 18  

 

- формирование позитивного отношения ребенка к окружающему миру, другим людям и 

самому себе, иерархичность отношений со взрослыми и сверстниками, создание 

оптимистической детской картины мира. 

 

Планируемые результаты по формированию начальных представлений у детей по 

ознакомлению с историей, культурой, достопримечательностями, традициями и 

природой малой родины  

Планируемые результаты по формированию начальных представлений у детей 3-7 лет  
Ребенок 3-5 лет:  

- знать членов своей семьи, родственные связи;  

- иметь представления о родном городе, детском саде; - иметь представления о труде близких 

и сотрудников детского сада;  

- бережно относиться к растениям и животным Курского края, подкармливать птиц зимой;  

- знать курские народные игры, колыбельные песни, сказки; - называть 

достопримечательности города Курска;  

- быть добрыми, послушными, милосердными.  

Ребенок 5-6 лет:  

- знать название своей малой Родины, свой домашний адрес, названия близлежащих улиц, 

достопримечательностей города;  

- иметь представления о символах города, о себе как о жителе Курска;  

- иметь представления о жизни и труде взрослых ближайшего окружения;  
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- называть растения и животных Курского края, подкармливать птиц зимой;  

- знать курские народные игры,  

- иметь представления о народных музыкальных инструментах, курском народном костюме, 

курских народных сказках;  

- иметь представления о кожлянской игрушке, использовать в рисовании и лепке элементы ее 

узора;  

- иметь представления о Дне Победы, о подвигах курян в годы Великой Отечественной войны;  

- испытывать чувство гордости за историческое прошлое и настоящее города Курска.  

Ребенок 6-7 лет:  

- знать элементарные особенности города Курска и Курской области, некоторые улицы, 

площади, названные в честь воинов-курян;  

- освоить понятия: «я - житель города Курска», «я – курянин», «я – курянка»;  

- узнавать флаг, герб, гимн Курска;  

- иметь представления о знаменитых историко-культурных памятниках Курской области;  

- иметь представления о местных поэтах, писателях, композиторах, художниках, спортсменах, 

называть некоторые их фамилии;  

- понимать роль человека в сохранении и нарушении родной экосистемы, называть растения и 

животных Курской области, участвовать в озелении территории де 

Тского сада ,подкармливать птиц зимой; 

- организовывать курские народные игры, называть народные музыкальные инструменты, 

пословицы и поговорки о родном крае, участвовать в фольклорных праздниках;  

- использовать в продуктивной деятельности элементы курских народных промыслов, 

рисовать по мотивам курских народных сказок, произведения курских писателей;  

- иметь представления о подвигах курян в годы Великой Отечественной войны, об 

освобождении Курска, о памятниках города в честь воинов-защитников;  

- испытывать чувство гордости за историческое прошлое и настоящее города Курска и 

родного края. 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть 

2.1. Задачи и содержание образования по образовательным областям. 

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. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности, как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

 

2.1.1. Социально- коммуникативное развитие 

Ранний возраст 
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В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для дальнейшего развития общения ребенка с 

педагогическим работником и с другими детьми. 

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка со педагогическим работником 

особое внимание обращается на удовлетворение его потребности в общении и социальном 

взаимодействии. С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Педагогический работник не 

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

различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и 

педагогического работника чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 

ребенка в общении, помогает организовать предметно-манипулятивную активность, поощряет его 

действия. 

Педагогический работник стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе 

и положительного самоощущения: подносит или подводит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

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

ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах детской деятельности, 

самообслуживании. 

Педагогический работник способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия обучающихся, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью обучающихся в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса обучающихся друг к другу и просоциальное 

поведение, называя обучающихся по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств обучающихся, возникающих в 

процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли, которые появляются в социальных 

ситуациях. Педагогический работник продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения с другими детьми: педагогический 

работник наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием обучающихся между собой в 

различных игровых и (или) повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание обучающихся на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает обучающихся в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, педагогический работник комментирует их, 

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

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности. Благодаря этому обучающиеся 

учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, 

овладевая, таким образом, социальными компетентностями. 

В сфере развития игры: педагогический работник организует соответствующую игровую 

среду, знакомит обучающихся с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые 

игровые действия, использовать предметы-заместители, поддерживает стремление ребенка играть в 

элементарные ролевые игры и брать на себя роли близких людей, организуют несложные сюжетные 

игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития: педагогический работник корректно и 

грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность обучающихся к 

близким, привлекает родителей (законных представителей) для участия и содействия в период 

адаптации. Педагогический работник, первоначально в присутствии родителей (законных 
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представителей) знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период 

адаптации педагогический работник следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 

постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не 

предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми, а педагогический работник при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости педагогический работник помогает ребенку найти себе 

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

Формирование навыков элементарного самообслуживания становится значимой задачей этого 

периода развития обучающихся. Педагогический работник поддерживает стремление обучающихся 

к самостоятельности в самообслуживании, поощряет участие обучающихся в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Младший возраст 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с НОДА 

предполагает следующие направления работы: 

- формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; 

- воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

обучающихся ("хочу - не хочу", "могу - не могу", "нравится - не нравится"). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах;- безопасное поведение в быту, социуме, 

природе;- труд. 

Обучение игре младших дошкольников с НОДА проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся двигательной активности, 

страха передвижений, страха общения. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям 

обучающихся к окружающим педагогическим работником и детям положительную направленность. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в 

игре формируют у обучающихся с НОДА навыки самообслуживания, культурно-гигиенические 

навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений, с учетом имеющихся у 

обучающихся моторных ограничений. 

Важную роль играет подбор доступного детям речевого материала применительно к игровым 

ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с НОДА. Педагогические работники 

обучают обучающихся использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых 

поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за 

помощью в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

воспитатели, согласовывая ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-дефектологом 

и учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

"Социальнокоммуникативное развитие" должны стать родители (законные представители) 

обучающихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми данной патологии. 

Средний возраст 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" последующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на 

совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся с НОДА, дальнейшее 

приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения с другими 

детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образовательный 

процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-

развивающей работы с дошкольниками с НОДА на протяжении их пребывания в дошкольной 

организации стимулирует двигательную, познавательную и речевую активность обучающихся этой 

категории. 

Объектом особого внимания педагогических работников становится уточнение и 

совершенствование использования обучающимися с нарушением речи при НОДА коммуникативных 

средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Необходимо обеспечить подбор доступного детям игрового и речевого материала 

применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые 

осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с двигательной патологией. Основное внимание 

педагогических работников в различных образовательных ситуациях обращается на обучение 

обучающихся с НОДА использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) 

средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации 

двигательной сферы, познавательной и речевой деятельности. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. В образовательный процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" 

желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех остальных 

специалистов, работающих с детьми с НОДА. 

Старший возраст 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на 

всестороннее развитие у обучающихся с НОДА навыков игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации двигательной, познавательной и речевой 

деятельности. 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе;- труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой коррекционно-развивающей работы, 

проводимой учителем-дефектологом и учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с НОДА 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 

обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим 

желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и 

окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный 

запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды, 

отвечающей двигательным особенностям обучающихся, и привлечение обучающихся к творческим 

играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 

косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, 

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по 

всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

обучающихся с НОДА, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие 

их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условиях для формирования экологических 

представлений обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). С детьми организуются праздники. 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях, количество которых для обучающихся с 

НОДА значительно больше, чем для других обучающихся, не имеющих моторных нарушений. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллектуальной 

и мотивационной готовности к обучению в школе. У обучающихся старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, 

обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 

создают предметноразвивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 
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Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-коммуникативное 

развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а также все специалисты, 

работающие с детьми с НОДА. 

 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

Ранний возраст 

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для ознакомления обучающихся с явлениями и предметами 

окружающего мира, овладения предметными действиями; развития познавательно-

исследовательской активности и познавательных способностей: 

В сфере ознакомления с окружающим миром: педагогический работник знакомит 

обучающихся с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, 

в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с бытовыми предметами-орудиями и игрушками. 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей:  

педагогический работник поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

обучающихся, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать бытовые предметы и орудия, 

природные материалы. Педагогический работник со вниманием относится к проявлению интереса 

обучающихся к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые 

ответы, разделяя удивление и детский интерес.Младший возраст 

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для ознакомления обучающихся с явлениями и предметами 

окружающего мира, овладения предметными действиями; развития познавательно-

исследовательской активности и познавательных способностей: 

В сфере ознакомления с окружающим миром: педагогический работник знакомит 

обучающихся с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, 

в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с бытовыми предметами-орудиями и игрушками. 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей:  

педагогический работник поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

обучающихся, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать бытовые предметы и орудия, 

природные материалы. Педагогический работник со вниманием относится к проявлению интереса 

обучающихся к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые 

ответы, разделяя удивление и детский интерес.Средний возраст 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает повышение 

познавательной активности обучающихся с НОДА, 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 обучающиеся 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 манипулирования с предметами, наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

по следующим разделам: 

- конструирование; 
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- развитие представлений о себе и окружающем мире;- элементарные 

математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные 

игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, 

поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об окружающем мире 

в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все 

режимные моменты. 

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего 

природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, 

пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по 

возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного 

материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогическим работником 

содержания литературных произведений по ролям.Старший возраст 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

обучающихся;- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, 

в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей педагогические работники создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес обучающихся, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоциональноволевого развития ребенка с НОДА, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком 

открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагогические работники организует 

познавательные игры, поощряет интерес обучающихся с нарушением речи к различным 

развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию, что 

особенно важно для обучающихся с НОДА, так как развитие моторики рук отвечает потребностям 

обучающихся с двигательными ограничениями. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

педагогические работники создают возможности для развития у обучающихся общих представлений 

об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Педагогические работники читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 
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содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают обучающихся задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

У обучающихся развивается способность ориентироваться в пространстве; сравнивать, 

обобщать предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные 

соотношения; применять основные понятия, структурирующие время; правильно называть дни 

недели, месяцы, времена года, части суток. Обучающиеся получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов, о геометрических телах, о 

количественных представлениях. 

 

 

2.1.3. Речевое развитие 

Ранний возраст 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: развития речи у обучающихся в повседневной жизни; развития разных сторон 

речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни. 

Педагогические работники внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают обучающихся, стремятся понять, что ребенок 

хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь обучающихся. Педагогический работник не 

указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Педагогический работник использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения обучающихся между собой. Он задает простые по 

конструкции вопросы, побуждающие обучающихся к активной речи; комментирует события и 

ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его 

интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

 В сфере развития разных сторон речи. 

Педагогические работники читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, 

что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи.Младший возраст 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у обучающихся с НОДА потребности в общении и элементарных 

коммуникативных умениях. Оно направлено на ознакомление обучающихся с доступными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и 

вербальными, развитие потребности во взаимодействии с педагогическим работником и другими 

детьми в доступной детям речевой активности, стимулирование развития лексикона, способности к 

подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи 

окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи 

педагогического работника, в ходе общения с младшими дошкольниками с НОДА. Педагогический 

работник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с 

ребенком с НОДА таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой 

негативизма, поэтому педагогический работник стимулирует любые попытки спонтанной речевой 

деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим работником и с другими 

детьми. Для этого совместная деятельность педагогического работника и обучающихся 
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осуществляется на основе игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым 

ребенком с НОДА создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по 

структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного возраста 

с недостатками речевого развития при НОДА учителю-логопеду важно определить, насколько та или 

иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные средства общения (вербальные и 

невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации 

задач образовательной области "Речевое развитие", учитывают особенности развития игровой 

деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

педагогическим работником и другими детьми в игре, используя различные средства 

коммуникации.Средний возраст 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" среднем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у обучающихся с НОДА потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на развитии и формировании связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с НОДА, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности, коррекции 

речедвигательных нарушений. Обучающиеся учатся вербализовать свое отношение к окружающему 

миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с НОДА ситуативной речи. 

При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. 

Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, используя 

вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность 

обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с НОДА устойчивого эмоционального контакта с педагогическим 

работником и с другими детьми. 

Педагогический работник учитывает особенности развития игровой деятельности обучающихся:  

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия со 

педагогическим работником и другими детьми. 

Старший возраст 

В области речевого развития ребенка с НОДА основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

ребенка;- приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка: речевое развитие ребенка связано с 

умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях, проявляя при этом свою индивидуальность. Педагогические работники 

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности обучающихся, 

например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно 

происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между 
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собой или с педагогическим работником) содержания, которое их интересует, действий, в которые 

они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Педагогические работники создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений. 

Педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Педагогические работники могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", 

обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. Например, ребенок говорит: "Посмотрите на это дерево", а педагогический работник отвечает: 

"Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки". 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде 

открытого доступа обучающихся к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития обучающихся, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых адаптированных основных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является развитее и формирование связной речи обучающихся с НОДА. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. 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 обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся 

занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего 

выполнения задания. Совместно со педагогическим работником (прежде всего, учителем-

логопедом), а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

обучающихся с НОДА в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр 

и в совместной деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения 
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словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт 

обучающихся. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению в работу по развитию 

речи обучающихся с НОДА включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей 

развития обучающихся старшего дошкольного возраста с НОДА, дифференцировать с учетом 

речевых проблем каждого ребенка. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты. 

 

2.1.4. Художественно- эстетическое развитие 

Ранний возраст 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: развития у обучающихся эстетического отношения к 

окружающему миру; приобщения к изобразительным видам деятельности; приобщения к 

музыкальной культуре; приобщения к театрализованной игре: 

В сфере развития у обучающихся эстетического отношения к окружающему миру. 

Педагогические работники привлекают внимание обучающихся к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания, по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности. 

Педагогические работники предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами - красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, 

бумагой; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество обучающихся. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре. 

Педагогические работники создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют 

вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения обучающихся к театрализованной деятельности. 

Педагогические работники знакомят обучающихся с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают обучающихся принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Младший возраст 

Ребенка младшего дошкольного возраста с НОДА приобщают к миру искусства (музыки, 

живописи). Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с НОДА создание, 

соответствующую их возрасту, особенностям развития моторики и речи среду для занятий детским 

изобразительным творчеством. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-эстетическое 

развитие", позволяет структурировать ее содержание также по разделам:- изобразительное 

творчество;- музыка. 
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Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим 

работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности обучающихся приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по 

преодолению недостатков двигательного, познавательного и речевого развития обучающихся, в 

образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность 

обучающихся. 

Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях с 

предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней 

гимнастике, на музыкальных физминутках и в динамических паузах.Средний возраст 

Ребенок в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с НОДА, активно проявляет интерес к миру 

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области "Художественно-эстетическое 

развитие" педагогические работники создают соответствующую возрасту обучающихся, 

особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" представлено 

разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музыкальный 

руководитель, согласую ее содержание с тематикой коррекционно-развивающей работы, 

проводимой учителем-дефектологом и учителем-логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области "Художественно-эстетическое развитие" являются родители 

(законные представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми 

с НОДА. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности обучающихся с НОДА в среднем дошкольном возрасте являются 

занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-представления о реальных и 

сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 

операционально-технические умения, компенсирующие недостатки тонкой и общей моторики. На 

занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности 

обучающихся, исходя из особенностей их двигательного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, 

эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по подгруппам (пять-

шесть человек) в ходе специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или 

совместной со педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе 

и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений. 

В данный период вводится сюжетное рисование. 
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При реализации направления "Музыка" обучающихся учат эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух 

(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных 

видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, 

игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение 

музыки, характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При 

необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-дефектолог. Элементы 

музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных 

занятиях с детьми.Старший возраст 

В сфере развития интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности разными 

органами чувств. Педагогические работники способствуют накоплению у обучающихся сенсорного 

опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. 

Педагогические работники знакомят обучающихся с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в 

музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла 

Педагогические работники создают возможности для творческого самовыражения обучающихся:  

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают обучающихся в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

педагогические работники предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) - 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука. 
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В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и 

творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

"портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; 

выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения, в том числе использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обучающиеся 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с НОДА уделяется умению 

рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, 

воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-дефектолога, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

Ранний возраст 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: укрепления здоровья обучающихся, становления ценностей 
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здорового образа жизни; развития различных видов двигательной активности; формирования 

навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья обучающихся, становления ценностей здорового образа жизни. 

Педагогические работники организуют правильный режим дня, приучают обучающихся к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности. 

Педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием, облегчающим передвижение и двигательную активность, как внутри помещений 

Организации, так и на внешней ее территории для удовлетворения естественной потребности 

обучающихся в движении, для развития ловкости, силы, координации. Педагогические работники 

организуют и проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Они вовлекают 

обучающихся в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения. 

Педагогические работники создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают 

обучающихся от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

Младший возраст 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" обучающихся с НОДА решаются в 

разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь между 

психологопедагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной деятельности 

(занятие физкультурой, лечебной физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного 

сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, динамические паузы, прогулки, спортивные 

развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно-

гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Физическое развитие" по следующим разделам: 

- физическая культура; 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области "Физическое развитие" 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласовывая её содержание с 

медицинскими работниками. Желательно, чтобы инструктор имел образование или переподготовку 

по направлению "Адаптивная физическая культура". Активными участниками образовательного 

процесса в области "Физическое развитие" должны стать родители (законные представители) 

обучающихся, все остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с НОДА помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются развивающие, 

коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у обучающихся 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются: в ходе непосредственной 

образовательной деятельности по физическому развитию, утренней гимнастики, прогулок, 

физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий 

(занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности 

обучающихся с педагогическим работником по формированию культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных 

играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений); в 
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играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и 

упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные 

жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в ходе 

непосредственно образовательной деятельности, направленной на правильное восприятие и 

воспроизведение выразительных движений для понимания смысла ситуаций, характеров 

персонажей, их эмоциональных состояний; в индивидуальной коррекционной, в том числе 

логопедической, работе с детьми с НОДА. 

Задачи и содержание образовательной области "Физическое развитие" тесно связаны с 

задачами и содержанием образовательных областей "Познавательное развитие", "Социально-

коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие". 

Образовательная область "Физическое развитие" является основой, интегрирующей 

сенсорноперцептивного и моторно-двигательного развития обучающихся.Средний возраст 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" с детьми с НОДА среднего 

дошкольного возраста также решаются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную 

взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-

воспитательной деятельности (см. описание деятельности в младшем дошкольном возрасте). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Физическое развитие" по следующим разделам: 

- физическая культура; 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре, согласовывая ее содержание с медицинскими работниками, с 

инструктором по адаптивной физической культуре. Активными участниками образовательного 

процесса должны стать родители (законные представители), а также все педагогические работники, 

работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области предполагает решение развивающих, 

коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся представлений о здоровом 

образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи и содержание образовательной области "Физическое развитие" тесно связаны с 

задачами и содержанием образовательных областей "Познавательное развитие", "Социально-

коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие". 

 

Старший возраст 

В ходе физического воспитания обучающихся с НОДА старшего дошкольного возраста 

большое значение приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления к двигательной активности, желания 

участвовать в подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность и 

повторность в обучении. Очень важно при подборе упражнений учитывать характер двигательных 

патологий и опираться на рекомендации врача, которые должны включать не только показания к тем 

или иным видам упражнений, но и противопоказания, а также рекомендации о характере 

двигательных нагрузок. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В 

процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям 

самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 
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В этот период продолжается развитие физических качеств обучающихся: объема движений, 

силы, ловкости, выносливости, гибкости, координации движений. Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 

моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями 

ритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 

дошкольников с НОДА остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика. Кроме 

этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик, закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в 

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию двигательной активности, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники 

привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с НОДА вводятся различные импровизационные 

задания, способствующие развитию двигательной креативности обучающихся. Обучающиеся под 

руководством педагогических работников осваивают элементы аутотренинга. 

Содержание образовательной области "Физическое развитие", направленное на становление 

представлений обучающихся о ценностях здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. Реализуется в разных формах организации работы, прежде всего, в ходе 

осуществления режимных моментов, самостоятельной деятельности обучающихся при 

незначительной помощи педагогических работников. 

Представления, умения и навыки обучающихся с НОДА формируются 

последовательнопараллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно 

повторяясь, предполагают использование различного реального и игрового оборудования, 

адаптированного к двигательным возможностям обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с НОДА в различные 

игрыэкспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный 

и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих витальных потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход 

за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за 

полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с 

НОДА о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных 

представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и 

систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В 
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этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

"Социально-коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об опасных и 

безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо звать 

педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

В данный период к работе с детьми следует привлекать семьи обучающихся, акцентируя 

внимание родителей (законных представителей) на активном стимулировании проявления желаний и 

потребностей обучающихся. Решение задач экологического воспитания обучающихся становится 

интегрирующей основой целостного развития обучающихся. 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы педагог 

определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. 

Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, 

оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности применительно к 

конкретной возрастной группе детей. 

Педагог ДОО может использовать различные формы реализации образовательной 

программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей. 

(согласно п.23.5 ФОП ДО) 

Возраст Виды детской деятельности 

в раннем возрасте 

(1 год ‒ 3 года) 

• предметная деятельность (орудийно-предметные действия – 

ест ложкой, пьет из кружки и другое); 

• экспериментирование с материалами и веществами  

(песок, вода, тесто и другие); 

• ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально- 

практическое со сверстниками под руководством взрослого; 

• двигательная деятельность (основные движения, 

общеразвивающие упражнения, простые подвижные игры); 

•  

  игровая деятельность (отобразительная и сюжетно- 

отобразительная игра, игры с дидактическими 

игрушками); 

  речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание 

стихов, активная речь); 

  изобразительная деятельность (рисование, лепка) и 

конструирование из мелкого и крупного 

строительного материала; 

  самообслуживание и элементарные трудовые действия 

(убирает игрушки, подметает веником, поливает цветы 

из лейки и другое); 

  музыкальная деятельность (слушание музыки и 

исполнительство, музыкально-ритмические 

движения). 
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в  

дошкольно м 

возрасте(3 года ‒ 8 

лет) 

 

 

игровая  деятельность  (сюжетно-ролевая,  

театрализованная,  режиссерская,  строительно- 

конструктивная, дидактическая, подвижная и 

другие);общение со взрослым (ситуативно-деловое, 

внеситуативно- познавательное, внеситуативноличностное) 

и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-

деловое); 

  речевая деятельность (слушание речи взрослого и 

сверстников, активная диалогическая и монологическая 

речь); 

  познавательно-исследовательская деятельность 

и экспериментирование; 

  изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация) и конструирование из разных материалов по 

образцу, условию и замыслу ребёнка; 

  двигательная деятельность (основные виды движений, 

общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные 

и элементы спортивных игр и другие); 

 

 элементарная трудовая деятельность  

(самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд); 

  музыкальная деятельность (слушание и понимание 

музыкальных произведений, пение, 

музыкальноритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

 

 

Для достижения задач воспитания педагог может использовать следующие методы: 

1. организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, 

игровые методы); 

2. осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные 

темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной 

литературы, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных 

ситуаций, личный пример); 

3. мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

 

При организации обучения в ДОО используются: 

1. традиционные методы: словесные, наглядные, практические 

2. информационно-рецептивный метод; 

3. репродуктивный метод; 

4. метод проблемного изложения; 

5. эвристический метод (частично-поискового);6.исследовательский метод. 

При выборе методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для 

решения задач воспитания и обучения использует комплекс методов. 
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Педагог использует различные средства, представленные совокупностью 

материальныхи идеальных объектов: 

1. демонстрационные и раздаточные; 

2. визуальные, аудийные, аудиовизуальные;3.естественные и 

искусственные; 

3. реальные и виртуальные. 

.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная деятельность в МБДОУ (в соответствии с ФОП ДО) включает: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов  

детской деятельности; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

самостоятельную деятельность детей;взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы ДО. 

 

Образовательная деятельность организуется как  совместная деятельность педагога и  детей, 

самостоятельная деятельность детей. 

В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их 

образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько 

вариантов совместной деятельности: 

 совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, 

он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

 совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог - 

равноправные партнеры; 

 совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования 

до завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

 совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

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

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

актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

 самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей 

(сюжетноролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, 

музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по 

выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

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

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей 

в ходе проведения педагогической диагностики. 
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На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, 

соответствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия 

для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной 

деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, 

поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 

взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида 

деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, 

познавательноисследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в 

процессе образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 

людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. 

Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, развлекательную, диагностическую, эмоциогенную, 

психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития 

личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, 

самообучения, саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. Учитывая потенциал игры для 

разностороннего развития ребёнка и становления его личности, педагог максимально 

использует все варианты её применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. 

Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы 

включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное 

настроение. Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, может включать: 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно- ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие); 

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

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

иллюстраций; 
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 практические, проблемные  ситуации,  упражнения  (по   освоению 

 культурно- гигиенических навыков и культуры  

здоровья, правил и норм поведения и другие); 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

комнатными растениями и другое); 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

 оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательнуюдеятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое). 

 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. 

Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться 

в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, 

проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных 

областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. 

В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную 

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

включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, 

сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. 

Время  проведения занятий,  их  продолжительность,  длительность перерывов, 

 суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возрастаопределяются 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 

педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать 

самостоятельно. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

 подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
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 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; свободное общение 

педагога с 

детьми,  индивидуальную работу;  проведение спортивных  праздников 

 (при необходимости). 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; 

 ремонт книг, настольно-печатных игр; 

 стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 

 проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

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

музыкальные и литературные досуги и другое); 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами  

(сюжетно- ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие); 

 опыты и эксперименты, коллекционирование и другое; 

 практико-ориентированные проекты, 

 чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так 

далее; 

 слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

 организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого; индивидуальную работу по всем видам деятельности и 

образовательным областям; работу с родителями (законными 

представителями).Для организации самостоятельной деятельности детей в группе 

создаются различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, 

творчества, познания и другое). 

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её 

содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать 

свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые 

ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, 

изменять предметноразвивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. 

Они расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности. 

Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в 

разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. К культурным 
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практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую, 

коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению 

разных видов детских инициатив: 

 в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива);   

  в продуктивной созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

 в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

 коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

 чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности 

других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, 

познавательно- исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 

вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. В процессе 

культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные 

составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

 Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО, и 

вторая половина дня. 

 Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной инициативной 

деятельности, например: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и 

экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры,  

выполнение ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

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

вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта 

ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе 

способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, 

уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка 

творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, 

поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность 

до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 

ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело 

до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если 

ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась 

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать 

приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов 

похвалы, одобрения, восхищения. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

В возрасте 1,5 – 3 года приоритетной сферой проявления детской инициативы 

является самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как 

личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и 
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вынимание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и 

размеру); 

- поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает 

в разные  

режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко 

исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми; 

- взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; 

переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. 

Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; 

- для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности  

по указанию ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребёнка. 

В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со взрослым, 

ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об 

интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода 

вопросы. Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную 

активность детей младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, 

направленные на развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, 

обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским 

вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, 

побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения возникающих проблем, 

осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет 

особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в 

общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в 

двигательной деятельности. 

С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность 

ребёнка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми 

системы разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной 

деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к 

детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, 

поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание 

доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное 

решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребёнка 

умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию 

самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в 

которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений 

командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной 

поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к 

вещам и игрушкам. 
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Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть 

достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два 

месяца). 

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические 

условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для 

этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и 

умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет 

стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные 

задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно 

поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким 

действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и 

приемов. 

1)Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, 

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки 

найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала 

стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2)У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты 

решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые 

предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и 

творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве 

результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности 

становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание 

ребёнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень 

чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение 

своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4)Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 

поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог 

использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его 

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие 
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детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги 

и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся 

рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Задачи: 

1. формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Существенным признаком качества современного дошкольного образования является 

налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей в учебно-

воспитательный процесс как равноправных и равноответственных партнеров, формирование у них 

чувства понимания важности и необходимости их роли в жизни ребенка и изменение их 

завышенных ожиданий от детей и детского сада. 

Объединение усилий детского сада и родителей в процессе воспитания детей составляет непростую 

задачу, решение которой заключается в создании особой формы общения "доверительный деловой 

контакт". Эта работа предполагает несколько этапов: 

1. Трансляция родителям положительного образа ребенка способствует возникновению 

доброжелательных отношений с установкой на будущее сотрудничество.   

Цель: установление доверительных отношений с родителями. 

2. Трансляция  родителям  знаний,  которые  могли  бы  быть  полезными 

 в  семье.   

Цель: формирование и подкрепление установки к сотрудничеству. 

3. Ознакомление воспитателем родителей с проблемами семьи в воспитании ребенка.  Цель: 

ознакомление воспитателя с проблемами семьи. 

4. Совместные исследования и формирование личности ребенка под девизом: "Давайте 

узнавать вместе".   

Цель: перестройка собственных стереотипов общения с ребенком. 
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Детский сад работает в тесном контакте с Советом родителей, задачами которого являются: 

1. Изучение социума, 

2. Выявление неблагополучных семей, 

3. Посещение семей на дому, 

4. Индивидуальные беседы с родителями по необходимости. 

Система сотрудничества педагогов и родителей: 

1. Организация системного обучения родителей воспитанию детей и навыкам жизни в семье. 

2. Сочетание спонтанных, неформальных и организованных официальных консультаций. 

3. Разработка инструктажей и рекомендаций по вопросам воспитания детей через 

оформление специальных стендов для родителей. 

4. Оказание педагогической помощи, поддержки родителям через разнообразные формы и 

методы взаимодействия. 

5. Накопление знаний и навыков по выполнению родительских функций по воспитанию 

детей. 

6. Развитие умения правильного поведения в определенных ситуациях с пользой для всей 

семьи. 

7. Эмоциональная поддержка родителей, обмен опытом в воспитании детей. 

Педагогический коллектив активно изучает формы взаимодействия с семьями воспитанников, 

которые позволяют достигнуть реального сотрудничества. В планировании работы мы учитываем 

не только уровень знаний и умений семейного воспитания самих педагогов, но и уровень 

педагогической культуры семей, а также социальный запрос родителей (интересы, нужды, 

потребности). 

Педагоги регулярно проводят социологический анализ контингента семей воспитанников и их 

родителей, что помогает установлению согласованности действий, единства требований к детям, 

организации разных видов детской деятельности. 

Повышению активности участия родителей в жизни детского сада, осознанию ими доминирующей 

роли семейного воспитания и роли ДОУ как "помощника" семьи в развитии и воспитании детей 

способствует открытость учреждения для родителей, стремление педагогического коллектива к 

диалогу. Родители с каждым годом активнее принимают участие в жизни дошкольного 

учреждения, в укреплении и расширении материально-технической базы. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах  

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

Реальное участие 

   родителей в 

жизниДОУ 

Формы участия Периодичностьсотрудничества 

В  проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

- Социологический опрос-

интервьюирование 

 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 
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В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории;- 

помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

 Ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе  ассоциации 

по содействию работе ДОУ, 

родительского комитета, Совета  

ДОУ; педагогических  советах. 

По плану 

 

,  

В  просветительской  

деятельности,  

направленной  на  

повышение  

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля  

родителей 

- наглядная информация 

(стенды папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы фоторепортажи 

«Из жизни сада», «Копилка 

добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации,  семинары 

семинары-практикумы, 
конференции; 

-родительские собрания. 

 

, 1 раз в квартал 

  ,   

Обновление постоянно 

 

 

 

 1 раз в месяц 

По годовому плану 

,   

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

 

В  воспитательно- 

образовательном  

процессе  ДОУ 

направленном  на  

установление  

сотрудничества  

и партнерских отношений 
с целью  

вовлечения родителей в  

единое образовательное  

пространство 

 

 

- Дни открытых 

дверей. 
- Дни здоровья. 

, - Недели творчества 

-Совместные  праздники 

развлечения. 

-Встречи с интересными 

людьми- Клубы по интересам 

для 

родителей; 

-Участие в творческих 

выставках смотрах-конкурсах 

.Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

-Мастер-классы, субботники; 

 

-  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

, По плануПо 

плану 

 

 Постоянно по годовому плану 

, 2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

Постоянно по годовому  

плану 

2-3 раза в год 

 

 

 

2.6. Направления и задачи коррекционной работы 
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Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. Поэтому при 

коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для данного возраста вид 

деятельности: в младенческом возрасте - эмоциональное общение со педагогическим работником; в 

раннем возрасте - предметная деятельность; в дошкольном возрасте - игровая деятельность. 

Важно развитие скоординированной системы межанализаторных связей, опора на все 

анализаторы с обязательным включением двигательно-кинестетического анализатора. Желательно 

опираться одновременно на несколько анализаторов (зрительный и тактильный, тактильный и 

слуховой). 

Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической работы 

(индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

Тесное взаимодействие с родителям (законным представителям) и всем окружением ребенка 

является залогом эффективности коррекционно-педагогической работы. В силу огромной роли семьи 

в процессах становления личности ребенка необходима такая организация среды (быта, досуга, 

воспитания), которая могла бы максимальным образом стимулировать это развитие, сглаживать 

негативное влияние заболевания на психическое состояние ребенка. 

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы в раннем возрасте 

являются:- формирование предметной деятельности (использование предметов по их 

функциональному назначению), способности произвольно включаться в деятельность; 

- формирование наглядно-действенного мышления, произвольного, устойчивого внимания; 

- формирование речевого и предметно-практического общения с окружающими (развитие понимания 

обращенной речи, активизация собственной речевой активности; формирование всех форм 

неречевой коммуникации - мимики, жеста и интонации); 

- развитие знаний и представлений об окружающем (с обобщающей функцией слова); 

- стимуляция сенсорной активности (зрительного, слухового, кинестетического восприятия); 

- формирование функциональных возможностей кистей и пальцев рук; 

- развитие зрительно-моторной координации, 

- развитие навыков опрятности и самообслуживания. 

Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном возрасте являются: 

- развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных возможностей кистей и 

пальцев рук); 

- развитие навыков самообслуживания и гигиены; 

- развитие игровой деятельности; 

- формирования конструирования и изобразительной деятельности; 

- развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений; 

- расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 

- развитие сенсорных функций; 

- формирование пространственных и временных представлений, коррекция их нарушений;- 

формирование элементарных математических представлений;- подготовка к школе. 

Развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных возможностей 

кистей и пальцев рук). 

Особое значение имеет ранняя стимуляция развития основных двигательных навыков. 

Развитие движений представляет большие сложности при НОДА, особенно в раннем и 

младшем дошкольном возрасте, когда ребенок еще не осознает своего нарушения и не стремится к его 

активному преодолению. Развитие общих движений необходимо проводить поэтапно в ходе 

специальных упражнений, с учетом степени сформированности основных двигательных функций. 

В ходе коррекционной работы необходимо решить следующие задачи: 
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- формирование контроля над положением головы и ее движениями; 

- обучение разгибанию верхней части туловища; 

- тренировка опорной функции рук (опора на предплечья и кисти); 

- развитие поворотов туловища (переворачивания со спины на живот и с живота на спину);- 

формирование функции сидения и самостоятельного присаживания; 

- обучение вставанию на четвереньки, развитие равновесия и ползания в этом положении;- обучение 

вставанию на колени, затем на ноги; 

- развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с поддержкой;- стимуляция 

самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений. 

Чаще всего двигательный стереотип складывается у обучающихся с НОДА к трем годам, 

однако возможно случаи, когда ребенок переходит к ходьбе с ортопедическими приспособлениями 

или к самостоятельной ходьбе более поздние сроки. Обычно такая динамика отмечается под влиянием 

лечебных и коррекционно-развивающих мероприятий. 

Вариативные задачи в сфере двигательного развития обучающихся с НОДА решаются в 

зависимости тяжести двигательной патологии: 

- для обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями, которые не передвигаются 

самостоятельно и не имеют грубых нарушений двигательных функций, важно вести работу по 

формированию навыков сидения, обучению вставанию на колени, на ноги, удержанию вертикальной 

позы. Большое внимание уделяется обучению захвату и удержанию предметов; 

- для обучающихся с двигательными нарушениями средней тяжести важна стимуляция 

самостоятельной ходьбы, коррекция нарушений равновесия, развитие координации движений;- в 

работе с детьми с легкими двигательными нарушениями особое внимание должно уделяться 

развитию тонкой моторики, обучению точным движениям. 

Ведущую роль в развитии движений у обучающихся с НОДА в ДОУ играют адаптированная 

физкультура (далее - АФК) : 

Для каждого ребенка подбирается индивидуальный комплекс адаптивной физкультуры  в 

зависимости от формы заболевания и возраста. Основными задачами адаптивной гимнастики 

являются торможение патологической тонической рефлекторной активности, нормализация на этой 

основе мышечного тонуса и облегчение произвольных движений, тренировка последовательного 

развития возрастных двигательных навыков ребенка. На начальных этапах развития общей моторики 

все мероприятия направлены на воспитание задержанных статокинетических рефлексов и устранение 

влияния тонических рефлексов, а затем на развитие возможностей активных движений. Проведению 

мероприятий по становлению общей моторики должны предшествовать приемы, направленные на 

нормализацию мышечного тонуса. 

Как можно раньше нужно добиваться включения ребенка в активное поддержание позы и 

выполнение произвольных движений. Нужно подключить к коррекционной работе один из наиболее 

мощных механизмов компенсации - мотивацию к деятельности, заинтересованность, личную 

активность ребенка в овладении моторикой. Развивая различные стороны мотивации, нужно 

добиваться осознания ребенком производимых им действий, по возможности обосновывая ход 

выполнения каждого действия. Специалист по физической адаптивной физической культуре АФК, 

воспитатель должны привлекать внимание ребенка к выполнению задания, терпеливо и настойчиво 

добиваясь ответных реакций. При этом следует избегать чрезмерных усилий ребенка, что приводит 

обычно к нарастанию мышечного тонуса. 

При стимуляции двигательных функций надо обязательно учитывать возраст ребенка, уровень 

его интеллектуального развития, его интересы, особенности поведения. Большинство упражнений 

лучше всего предлагать в виде увлекательных для ребенка игр, побуждая его к подсознательному 

выполнению желаемых активных движений. 
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При выполнении движений широко используются звуковые и речевые стимулы. Многие 

упражнения, особенно при наличии насильственных движений, полезно проводить под музыку. Особо 

важное значение имеет четкая речевая инструкция и сопровождение движений стихами, что развивает 

целенаправленность действий, создает положительный эмоциональный фон, улучшает понимание 

обращенной речи, обогащает словарь. На всех занятиях у ребенка нужно формировать способность 

воспринимать позы и направление движений, а также восприятие предметов на ощупь (стереогноз). 

Очень важно соблюдать общий двигательный режим. Ребенок с двигательным нарушением во 

время бодрствования не должен более 20 мин. находиться в одной и той же позе. Для каждого ребенка 

индивидуально приобретаются наиболее адекватные позы для кормления, одевания, купания, игры. 

Эти позы меняются по мере развития двигательных возможностей ребенка. Если ребенку с 

двигательным нарушением не удается вытянуть вперед руки или схватить предмет, находясь в 

положении на спине или на животе, можно добиться желаемых движений, поместив ребенка животом 

на колени и слегка раскачивая его. В результате ребенок лучше расслабляется, легче вытягивает руки 

вперед и захватывает игрушки. Нужно следить за тем, чтобы ребенок не сидел в течение длительного 

времени с опущенной вниз головой, согнутыми спиной и ногами. Это приводит к стойкой 

патологической позе, способствует развитию сгибательных контрактур коленных и тазобедренных 

суставов. Чтобы этого избежать, ребенка следует сажать на стул так, чтобы его ноги были разогнуты, 

стопы стояли на опоре, а не свисали, голова и спина были выпрямлены. В течение дня полезно 

несколько раз выкладывать ребенка на живот, добиваясь в этом положении разгибания головы, рук, 

спины и ног. Чтобы облегчить принятие этой позы, ребенку под грудь подкладывают небольшой 

валик. 

Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук тесно связано с формированием 

общей моторики. При развитии функциональных возможностей кистей и пальцев руку у 

обучающихся с двигательными нарушениями необходимо учитывать этапы становления моторики 

кисти и пальцев рук: опора на раскрытую кисть, осуществление произвольного захвата предметов 

кистью, включение пальцевого захвата, противопоставление пальцев, постепенно усложняющиеся 

манипуляции и предметные действия, дифференцированные движения пальцев рук. 

Перед формированием функциональных возможностей кистей и пальцев рук необходимо 

добиваться нормализации мышечного тонуса верхних конечностей. Расслаблению мышц 

способствует потряхивание руки по методике Фелпса (захватив предплечье ребенка в средней трети, 

производятся легкие качающе-потряхивающие движения). Далее проводится массаж и пассивные 

упражнения кистей и пальцев рук: поглаживающие, спиралевидные, разминающие движения по 

пальцам от кончика к их основанию; похлопывание, покалывание, перетирание кончиков пальцев, а 

также области между основаниями пальцев; поглаживание и похлопывание тыльной поверхности 

кисти и руки (от пальцев до локтя); похлопывание кистью ребенка по руке педагогического 

работника, по мягкой и жесткой поверхности; вращение пальцев (отдельно каждого); круговые 

повороты кисти; отведение-приведение кисти (вправо-влево); движение супинации (поворот руки 

ладонью вверх) - пронации (ладонью вниз). Супинация кисти и предплечья облегчает раскрытие 

ладони и отведение большого пальца (игра "Покажи ладони", движения поворота ключа, 

выключателя); поочередное разгибание пальцев кисти, а затем сгибание пальцев (большой палец 

располагается сверху); противопоставление большого пальца остальным (колечки из пальцев); 

щеточный массаж (кончиков пальцев и наружной поверхности кисти от кончиков пальцев к 

лучезапястному суставу, что вызывает расправление кулака и веерообразное разведение пальцев). 

Все движения необходимо тренировать сначала пассивно (педагогическим работником), затем 

пассивно-активно и, наконец, постепенно переводить в активную форму на специальных занятиях, а 

также во время бодрствования ребенка - при одевании, приеме пищи, купании. 

Перед школой особенно важно развить у обучающихся те движения рук, на основе которых 

затем формируются двигательные навыки, важные в самообслуживании, игре, учебном и трудовом 
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процессах. Необходимо спокойно, в медленном темпе привносить каждое новое движение, 

показывать рукой ребенка, как оно выполняется, затем предложить выполнить самостоятельно (при 

необходимости помогать и корректировать). Если ребенок недостаточно четко, не совсем правильно 

выполняет задание, или не может вообще его выполнить, ни в коем случае нельзя показывать свое 

огорчение, нужно лишь повторить еще несколько раз данное движение. Только терпеливое 

отношение, кропотливая работа педагогического работника, ободрения при неудачах, поощрения за 

малейший успех, неназойливая помощь и необходимая коррекция помогут добиться настоящего 

успеха. При формировании каждой новой схемы двигательного действия необходимо добиваться от 

ребенка четкости выполнения, свободы движения, плавности переключения с одного действия на 

другие и целенаправленного увеличения или уменьшения амплитуды движений. Необходимо обучать 

обучающихся выделять элементарные движения в плечевом, локтевом, лучезапястном суставах и по 

возможности более правильно, свободно выполнять их. 

Наиболее трудно бывает развить координацию одновременно выполняемых движений в 

разных суставах, что необходимо в предметной деятельности и особенно при письме. Для 

обучающихся старшего дошкольного возраста для выработки этих движений можно использовать 

упражнения со спортивным инвентарем (мячами, гантелями, гимнастическими палками, булавами, 

ракетками) и с игрушками (пирамидками, кубиками, кольцами). Им можно предлагать 

перекладывание предметов с одного места на другое, с руки на руку, прокатывать, подбрасывать и 

ловить, а также и другие задания, подробное описание которых можно найти в рекомендуемой для 

дошкольного возраста методической литературе. 

Важно проверить, может ли ребенок изолированно двигать правой рукой (все остальные части 

тела должны находиться в полном покое): поднять руку вверх и опустить, согнуть в локтевом суставе 

и разогнуть, отвести в сторону и вернуть в исходное положение, сделать круговые движения (в 

плечевом суставе) в одну и в другую сторону, повернуть кисти ладонью вверх и вниз, согнуть и 

разогнуть кисти, сжать пальцы в кулак и разжать, из сжатых в кулак пальцев разогнуть сначала 

большой палец, потом большой и указательный, указательный и мизинец. 

В легких случаях поражения, когда только движения пальцев правой руки не изолированы и 

сопровождаются подобными движениями в пальцах левой руки, необходимо применять такое 

упражнение: педагогический работник садится слева от ребенка и, мягко придерживая кисть левой 

руки, просит выполнять движения только пальцами правой. 

Полезно включать в занятия, а также рекомендовать родителям (законным представителям) для 

выполнения дома, с детьми следующие виды упражнений: 

- разгладить лист бумаги, ладонью правой руки, придерживая его левой рукой, и наоборот; 

- постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки; 

- повернуть правую руку на ребро, согнуть пальцы в кулак, выпрямить, 

- положить руку на ладонь; сделать то же левой рукой; 

- руки полусогнуты, опора на локти - встряхивание по очереди кистями ("звонок"); 

- руки перед собой, опора на предплечья, по очереди смена положения кистей, - правой и левой 

(согнуть-разогнуть, повернуть ладонью к лицу - к столу); 

- фиксировать левой рукой правое запястье - поглаживать ладонью правой руки, постучать ладонью 

по столу. 

Одновременно проводится работа и по развитию движений пальцев рук, особенно правой руки: 

- соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук ("домик"); 

- соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести ("корзиночка"). 

Необходимо обратить внимание на формирование противопоставления первого пальца всем 

остальным; на свободное сгибание и разгибание пальцев рук без движений кисти и предплечья, 

которыми они часто замещаются. Для этого рекомендуется применять следующие задания: 

- сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить; 
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- согнуть пальцы одновременно и поочередно; 

- противопоставить первому пальцу все остальные поочередно; 

- постучать каждым пальцем по столу под счет "один, один-два, один-два-три"; 

- отвести и привести пальцы, согнуть и разогнуть с усилием ("кошка выпустила коготки"); 

- многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь концевой фалангой первого пальца 

остальных ("сыпать зерно для птиц"). 

Важно сформировать у ребенка различные способы удержания предметов (в соответствии с их 

размером, формой, качеством). Необходимо помнить, что недифференцированный захват и изменения 

в положении большого и указательного пальцев особенно резко мешают предметной деятельности и 

письму; поэтому педагогические работники должны прививать детям правильные способы захвата, 

начиная с игрушек и двигательных действий с ними. Например, совком можно взять и пересыпать 

песок, помешивать его, приглаживать. Много целесообразных движений в игре с кубиками: 

перекладывать с одного места на другое, переворачивать, передвигать, устанавливать один на другом, 

строить, снимать по одному кубику с построенной башни или домика. 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены. 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены должно быть максимально 

индивидуализировано в зависимости от двигательных возможностей ребенка. Важно, чтобы 

двигательные умения включались в повседневную жизнь и практическую деятельность, постоянно 

развивались и постепенно становились автоматизированными навыками. 

Педагогические работники должны стремиться, чтобы, развить у ребенка чувства неприязни и 

брезгливости к дискомфортным состояниям: длительному пребыванию мокрым без сообщения 

криком об этом родителям (законным представителям) педагогическому работнику; неаккуратному 

приему пищи или пачканию одежды при гиперсаливации (слюнотечении). 

Мотивация к осуществлению самостоятельных действий должна формироваться у обучающихся с 

раннего возраста. Это чрезвычайно важный навык, который обеспечивает не только формирование 

санитарно-гигиенических навыков у ребенка, но и в будущем обеспечит ему достаточный уровень 

социальной адаптации. 

Важной задачей при развитии навыков самообслуживания является обучение 

самостоятельному приему пищи. Одной из главных причин, затрудняющих формирование этого 

навыка, является недостаточное развитие у обучающихся зрительно-моторной координации, схемы 

движения "глазрука" и "рука-рот". Эти схемы движения необходимо развивать, начиная работу еще на 

первом году жизни. Для того чтобы у ребенка развивались необходимые предпосылки для 

формирования навыка самостоятельного приема пищи, уже на первом году жизни в момент 

кормления надо тянуть руки ребенка к бутылочке с молоком, помогать направлять свои руки ко рту, 

препятствуя только сосанию большого пальца. 

Во время кормления ребенку необходимо надевать фартук или нагрудник с глубоким карманом 

внизу. Если у ребенка еще слабо развиты реакции равновесия, обучать навыкам самостоятельного 

приема пищи надо, посадив его на специальный стул так, чтобы обе руки были свободны. Для 

большей устойчивости этого положения его можно фиксировать поясом. Если у ребенка сильно 

выражены непроизвольные движения, и он с трудом сохраняет равновесие, в положении сидя, 

необходимо фиксировать его стопы. Однако все приспособления для фиксации должны 

использоваться как временные средства в начале обучения. 

Начинать обучение рекомендуется с приема твердой пищи. Затем используют густую и 

полужидкую пищу (каши, пюре). Вначале прививают навык подносить свою руку ко рту, затем брать 

кусок хлеба, бублик, сухарь, ложку и подносить их ко рту. На первых занятиях лучше использовать 

небьющиеся чашки и тарелки. Желательно, чтобы ложки, а позже вилки, которыми пользуется 

ребенок, имели пластмассовые рукоятки, так как такие приборы меньше скользят по поверхности 

стола. Для начального обучения приему пищи лучше использовать десертную ложку. Для более 
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удобного захвата ручку ложки можно изменить (изогнуть, подобрать толщину, длину). При сильно 

выраженных гиперкинезах, атаксии тарелку нужно закрепить. Важно научить ребенка брать кружку 

или чашку, удерживать ее в одной или двух руках и пить из нее. 

При обучении питью можно сначала использовать резиновую трубку, соломинку, поильник с 

носиком, кружку с двумя ручками, пластмассовый стакан с вырезанным краем. Ребенка с НОДА надо 

обязательно приучать есть за общим столом с другими членами семьи. При обучении ребенка 

самостоятельному приему пищи важно помнить и о развитии общегигиенических навыков: мытье рук 

до и после еды (с мылом и без), вытирание рта и рук салфеткой. Обучая ребенка правильно 

умываться, нужно прививать ему умение совершать действия в определенной последовательности. На 

первых этапах можно показать и объяснить самые простые действия (засучить рукава, смочить руки 

водой, потереть ладони). Позже, когда у ребенка образуются отдельные умения, нужно усложнить 

требования - учить открывать и закрывать кран, пользоваться мылом, полотенцем. Постепенно нужно 

научить обучающихся чистить зубы, умываться, вытираться, причесываться. 

Формируя навыки самообслуживания, важно обучить ребенка действиям, которые требуется 

выполнять во время раздевания и одевания. Начинать учить снимать и надевать одежду лучше с 

майки, трусов, шапки, то есть с одежды, не требующей застегивания. Позднее применяются 

различные приспособления для тренировки таких тонких движений, как расстегивание и застегивание 

пуговиц (сначала больших, потом мелких), расшнуровывание и шнурование ботинок. Эти же навыки 

тренируются при раздевании и одевании больших кукол. После закрепления в играх на кукле они 

переносятся на самого ребенка. 

Важно научить ребенка пользоваться предметами домашнего обихода, овладеть различными 

действиями с ними: открывать и закрывать дверь, пользоваться дверной ручкой, ключом, задвижкой; 

выдвигать и задвигать ящики; открывать и закрывать кран; пользоваться осветительными приборами; 

включать и выключать телевизор, регулировать силу звука; снимать телефонную трубку, вести 

разговор по телефону, правильно набирать номер. 

Обязательно нужно стимулировать и поощрять стремление ребенка к самостоятельной 

деятельности. Если ему хочется все делать самому, педагогические работники и родители (законные 

представители) должны оказывать лишь необходимую помощь. В дальнейшем по мере усвоения 

навыка, потребность в непосредственной помощи педагогического работника при выполнении 

определенных движений постепенно снижается. При этом важно учитывать возможности ребенка и 

четко знать, что можно от него потребовать и в каком объеме. Все занятия лучше проводить в игровой 

форме и обязательно поощрять ребенка за правильное выполнение действий, результаты которых он 

всегда должен видеть. 

Ребенок с НОДА, поступающий в школу, должен уметь самостоятельно одеваться, раздеваться, 

застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки и молнии, снимать и надевать обувь, не путая правую и 

левую ногу, расшнуровывать и зашнуровывать ботинки; самостоятельно есть, пить из чашки, уметь 

пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой) и салфеткой, носовым платком, зубной щеткой, 

расческой, уметь мыть руки, умываться, вытираться. 

Развитие игровой деятельности. 

Для обучающихся с НОДА игра имеет огромное значение, поскольку ее можно использовать 

для тренировки двигательных, познавательных, речевых навыков, для развития правильных 

взаимоотношений, творческого воображения. 

Обучение игре необходимо проводить со всеми детьми с НОДА, независимо от состояния их 

двигательной сферы, в виде фронтальных и подгрупповых занятий, регламентированных по времени, 

в игровой комнате. Выбор содержания игры, ее тематика и форма проведения определяются степенью 

сформированностью психофизических предпосылок. 

Участие в игре, выполнение детьми игровых и предметных действий следует осуществлять 

различными способами в зависимости от состояния движения: 
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- пассивно-активные действия, при понимании ребенком с НОДА функционального; 

- назначения всех предметов и игрушек, темы и сюжета игры. Помощь можно оказывать при 

захватывании и удержании игрушки; 

- включение ребенка с НОДА в игру лишь при условии правильного планирования игровых действий, 

сопровождаемых речью; 

- самостоятельное осуществление игровых действий с их планированием, оценкой под руководством 

педагогических работников. 

Индивидуально, а также с небольшой группой обучающихся следует проводить тренировочные 

упражнения, направленные на формирование предпосылок для развития предметного и игрового 

действия: формирование манипулятивной деятельности с предметами с тренировкой акта захвата и 

удержания предмета при его различном положении по отношению к ребенку; развитие 

целенаправленных действий по отношению предметов друг с другом; отработка отдельных действий 

развязывание, завязывание шнурков, расстегивание, застегивание пуговиц, молний. Постепенно 

отработанные действия следует вводить в игровую деятельность. 

Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, чтобы взаимопонимание, 

взаимопомощь стали привычными формами поведения ребенка. Именно в игре обучающиеся 

получают первый опыт общения друг с другом, у них развиваются общественные формы поведения. 

Важно развивать у обучающихся и творческое отношение к игре. Творческая игра имеет в 

своей основе условное преобразование окружающего. Основная задача руководства данной игрой 

состоит в том, чтобы содействовать устойчивости замысла, развитию его в определенном сюжете. 

Надо следить за тем, чтобы игра ребенка не представляла простого механического действия. Важно 

обратить внимание на подбор игрушек. Наиболее подходят игрушки, которые пригодны для 

разнообразного использования. Необходимо помнить, что игры и деятельность должны подбираться в 

зависимости от реальных возможностей ребенка. 

Формирование конструирования и изобразительной деятельности. 

Занятия изобразительной деятельностью служат важным средством коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся с НОДА. Программа для дошкольников, с двигательными 

нарушениями, имея в своей основе все те этапы, которые входят в программу для здоровых 

обучающихся, должна включать дополнительные занятия, направленные на тренировку движений 

рук, развитие мелкой моторики, развитие зрительно-пространственного восприятия. 

На занятиях изобразительной деятельностью с детьми НОДА, необходимо решать следующие 

задачи: 

- развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную координацию для подготовки к 

овладению навыками письма; 

- формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение передать их в изображении; 

- формировать правильное восприятие пространства, корригировать нарушения зрительно-

пространственного восприятия; 

- формировать целостное восприятие предмета и добиваться его отражения средствами 

изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, аппликацией); 

- развивать навыки конструирования; 

- воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной деятельности и ее 

результатам; 

- развивать любознательность, воображение;- расширять запас знаний и представлений. 

Специфика методов обучения состоит в применении средств, отвечающих 

психофизиологическим особенностям обучающихся с НОДА. Необходимо выделить виды 

деятельности, наиболее способствующие решению коррекционных задач. К таковым можно отнести 

аппликацию, лепку, тренировочное рисование, использование трафарета. 
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Занятия аппликацией способствуют развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о цвете и форме. Достоинством этого вида деятельности является и его доступность: 

аппликацией могут заниматься обучающиеся, имеющие низкий уровень графических возможностей 

вследствие поражения рук. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений, корригирует 

нарушение мышечно-суставного чувства. Использование трафарета способствует воспитанию 

правильного движения, расширению графических возможностей ребенка с пораженными руками. 

Тренировочное рисование - система графических упражнений для развития манипулятивной 

деятельности кисти руки. 

На занятиях изобразительной деятельностью необходимо особое внимание уделять 

восприятию и изображению форм предметов (круг, овал, четырехугольник). Необходимо развивать 

умение видеть геометрические формы в окружающих ребенка предметах, дифференцировать близкие 

формы. Полезно использовать специальные трафареты, которые обучающиеся обводят и 

раскрашивают. Зрительный образ предмета закрепляется на занятиях аппликацией, лепкой. 

Обучение конструированию обучающихся с НОДА рекомендуется начать с конструирования 

по образцу, составленному из частей, и только после этого переходить к конструированию по 

нерасчлененному образцу. Эта методика включает несколько этапов. 

На первом этапе необходимо ознакомить ребенка со строительным материалом, обучить его 

простым конструктивным действиям, пользуясь деталями одинаковой величины и формы, обучить 

планомерному обследованию образцов и деталей постройки, словесному обозначению 

пространственных отношений предметов ("рядом", "на", "над", "под", "около", "сзади", "спереди"). 

Второй этап - "конструирование по нерасчлененному образцу". Обучающихся обучают 

планомерному рассматриванию образцов, эффективным способам конструирования с использованием 

развернутых действий с деталями (прикладывание их к образцам); учат пользоваться 

пространственными и метрическими признаками предметов в процессе конструирования; составлять 

геометрические фигуры, учитывая форму и величину деталей; обогащают словарный запас ребенка 

специальной пространственной терминологией ("квадрат", "прямоугольник", "ромб". Программа 

второго этапа рассчитана на длительный срок, определяемый индивидуальными возможностями 

ребенка. 

На третьем этапе занятий ребенку предлагается свободное конструирование, когда он может 

самостоятельно использовать усвоенные им приемы обследования и исполнения. При этом могут 

выполняться следующие задания: конструирование дома для куклы, постройка улицы, города, 

конструирование по замыслу. 

 Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений. 

Для коррекции речевых нарушений необходимо: 

1. Уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата: спастического пареза, 

гиперкинезов, атаксии (в более легких случаях - нормализация тонуса мышц и моторики 

артикуляционного аппарата): 

2. Развитие речевого дыхания и голоса; Формирование продолжительности, звонкости, управлявшей 

голоса в речевом потоке. Выработка синхронности голоса, дыхания и артикуляции. 

3. Нормализация просодической системы речи (мелодико-интонационных и темпо-ритмических 

характеристик речи). 

4. Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и дифференциации 

звуков речи. 

5. Развитие фонематического восприятия и звукового анализа. 

6. Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук. 

7. Нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи. 
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Основной целью коррекционно-логопедической работы является формирование всей системы 

полноценной речевой деятельности: развитие понимание обращенной речи, расширение пассивного и 

активного словаря, формирование грамматического строя и связных высказываний, улучшение 

произносительной стороны речи. Очень важным является развитие полноценного речевого общения. 

При проведении коррекционно-логопедической работы с детьми с НОДА целесообразно 

использовать следующие методы логопедического воздействия: дифференцированный 

логопедический массаж (расслабляющий или стимулирующий), зондовый массаж, пассивная и 

активная артикуляционная гимнастика, дыхательные и голосовые упражнения. 

 Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Очень важно, какими способами ребенок с НОДА получает сведения об окружающем мире. Первое 

знакомство с предметами и явлениями должно по возможности происходить в естественной 

жизненной обстановке, а не по картинкам или игрушкам. В группе ребенка нужно познакомить с 

обстановкой, показать ему, как моют посуду, стирают и гладят белье, готовят обед, накрывают на 

стол, убирают помещение. Много интересного можно показать ребенку из окна детского сада: улицу, 

движение транспорта, сад, животных. 

В ходе ознакомления с окружающим миром обучающихся следует учить выделять в предметах 

и явлениях существенные и несущественные признаки, проводить сравнения, объединения предметов 

и явлений по различным признакам, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы и 

заключения, расширять наполняемость родовых, видовых и обобщающих понятий. 

Важное значение для развития знаний и представлений об окружающем мире имеют прогулки. 

У ребенка-дошкольника мыслительные процессы должны быть, как можно теснее связаны с живыми, 

яркими, наглядными предметами окружающего мира. Для развития представлений об окружающем 

мире большую роль играют специальные занятия с использованием картинок. Для ребенка с НОДА 

важно, чтобы картина была четкой, достаточно крупной и располагалась в поле его зрения. 

Готовность ребенка к обучению в школе определяется уровнем развития его интеллектуальных 

процессов. Ребенок должен уметь не только наблюдать, но и дифференцировать и обобщать предметы 

и явления окружающего мира. Формирование обобщающего и дифференцирующего мышления 

должно проводиться систематически как в процессе повседневной деятельности ребенка, так и на 

специальных занятиях. 

 Развитие сенсорных функций. 

Сенсорное воспитание направлено на развитие всех видов восприятия ребенка с НОДА 

(зрительного, слухового, тактильно-кинестетического), на основе которых формируются полноценные 

представления о внешних свойствах предметов, их форме, величине, цвете, положении в 

пространстве. Развитие зрительного восприятия начинается с формирования зрительного 

сосредоточения и прослеживания оптического объекта. Сначала педагогический работник 

стимулирует развитие зрительной фиксации на лице, а затем на игрушке (лучше с мягким очертанием 

силуэта, но с интенсивной цветной окраской, размером 7x10 см). В дальнейшем начинается 

тренировка согласованных движений головы и глаз, возникающих при условии плавного 

прослеживания глазами объекта. По мере продвижения оптического объекта (лица педагогического 

работника, затем игрушки) необходимо пассивно поворачивать голову ребенка в направлении 

движения объекта. При ослаблении интереса ребенка к игрушке подключают звуковой компонент. 

Дальнейшее развитие зрительного восприятия направлено на формирование плавности 

прослеживания за движущимся предметом (в горизонтальной, вертикальной плоскости), 

устойчивости фиксации взора при изменении положения головы и туловища. Необходимо проводить 

специальные игры с ребенком, приближая свое лицо к ребенку и удаляя его, ласково разговаривая с 

ним. Также используются яркие озвученные игрушки. При этом ребенок находится в различных 

положениях (лежа, сидя, вертикально - на руках педагогического работника). 
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На более поздних этапах необходима выработка зрительных дифференцировок. Для занятий 

подбираются игрушки, различные по цвету, величине, форме, звучанию. Внимание ребенка 

привлекается не только к игрушкам, но и окружающим предметам и людям. Для этого проводятся 

различные игры ("Прятки", "Ку-ку"). 

С полутора лет проводится коррекционно-педагогическая работа по развитию ориентировки на 

величину, форму и цвет предметов по следующим этапам: 1) сличение величины, цвета или формы 

("дай такой, не такой"). 2) выделение по слову величины, цвета или формы ("дай красный", "дай 

большой", "дай круглый"). 3) называние признака - величины, цвета, формы - ребенком (для 

обучающихся, владеющих речью). 

Кроме постоянных упражнений в быту, следует проводить специальные дидактические игры. 

 Развитие слухового восприятия начинают с формирования слухового сосредоточения (на 

голосе и звуке). Для этого используют период, когда ребенок с НОДА находится в эмоционально 

отрицательном состоянии - в период несильного плача или общих движений. Педагогический 

работник наклоняется к ребенку, ласково разговаривает с ним, потряхивает погремушкой, добиваясь 

привлечения внимания ребенка и его успокоения. Звуковые раздражители варьируют от нерезких 

звуков (звучание погремушки, легкое постукивание одной игрушки о другую) до более громкого 

звучания (звук пищащей игрушки). 

Дальнейшее развитие слухового восприятия идет при формировании умения локализовать звук 

в пространстве. В качестве звуковых раздражителей ребенку предлагаются игрушки, различные по 

звучанию (громкие-тихие, высокие-низкие, пищащие, звенящие), а также различно интонируемый 

голос педагогического работника. Предлагая ребенку озвученную игрушку, затем разговаривая с ним, 

его учат прислушиваться к звучанию игрушки и голосу педагогического работника, а затем 

отыскивать их глазами. При этом сначала ребенок видит игрушку и лицо педагогического работника, 

которые постепенно оказываются вне поля его зрения. Если ребенок с двигательной патологией не 

может сам повернуть голову к источнику звука, педагогический работник делает это пассивно. 

Далее обучающихся обучают дифференциации тембровой окраски, и интонации голоса матери 

(или другого близкого человека) и "чужих" людей, используя при этом зрительное подкрепление. 

Параллельно ведется формирование других дифференцированных реакций: узнавание своего имени, 

различение строгой и ласковой интонации голоса педагогического работника и адекватной реакции на 

них, дифференциация характера мелодии (веселой и грустной, тихой и громкой). С детьми проводятся 

специальные упражнения на формирование дифференциации звучания игрушек: дудки, барабана, 

погремушки (выбор из двух). Особо важное значение уделяется развитию слухового внимания к речи 

педагогического работника. 

 Коррекция нарушений тактильно-кинестетического восприятия начинается с массажа и 

пассивной гимнастики (для улучшения проприоцептивных ощущений). Развитие тактильно-

кинестетических ощущений проводится на 3-м году жизни параллельно с формированием знаний о 

свойствах предметов: мягкий-твердый, тяжелый-легкий (вес), холодный-теплый (температура). 

Понятие о мягкости-твердости дается на разном материале: мягкая шапочка, мягкий пластилин, 

твердый сахар, твердое яблоко. Понятие о весе дается на материале: тяжелый молоток, тяжелый стул, 

легкий шарик, легкий кубик. Понятие о тепловых ощущениях проводится на сравнении: холодная и 

теплая вода, холодный и теплый день, холодный лед, теплая батарея, а также в ходе проведения 

искусственной локальной контрастотермии. 

 Развитие пространственных представлений. 

Пространственные представления - важнейшая характеристика окружающего мира и необходимая 

составляющая сенсорного воспитания в детском возрасте. В силу двигательных и оптико-

пространственных нарушений пространственные представления формируются у обучающихся с 

НОДА с большим трудом. Педагогические работники должны помнить, что положительный эффект 
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приносят практические упражнения, когда с целью формирования пространственных представлений 

ребенок осуществляет перемещение своего тела в помещении самостоятельно. В том случае, если 

ребенок не передвигается, его обязательно нужно перемещать в заданном направлении. Развитие 

пространственных представлений осуществляется поэтапно. 

Первый этап: расположение предметов в пространстве, ориентация в предметно-

пространственном окружении "от себя". На этом этапе важно, чтобы у ребенка сформировалось 

представление о сторонах и частях тела человека, а также его лица. Здесь также, как и при 

формировании представлений о величине необходимо давать сразу же словесное обозначение 

формируемого представления. При заучивании названий правой и левой рук ребенку следует сказать, 

что каждая из рук имеет свое название. Чтобы сформировать понятия "впереди", "сзади", "вверху", 

"внизу", "справа", "слева", следует связать их с конкретными частями тела, например, впереди (лицо) 

- сзади (спина), вверху (голова) - внизу (ноги), правая рука (справа) - левая рука (слева). Важно также 

научить ребенка различать парные части тела. С этой целью могут быть использованы различные 

детские стихотворения и игры. 

Второй этап: ориентация в предметно-пространственном окружении "от другого человека". 

Чтобы сформировать предметно-пространственные представления в позиции "от другого человека" 

нужно использовать куклу. Ручку куклы нужно маркировать тем же способом, что и у ребенка. Затем 

игрушку посадить напротив ребенка. Педагогический работник должен обратить внимание ребенка на 

то, маркированная рука находится наискосок от руки самого ребенка. Чтобы расширить количество 

упражнений, можно маркировать щечки, ушки, плечики, ножки, коленки, пальчики, ладошки у 

сидящей напротив куклы. Важно также научить ребенка определять, где находится предмет по 

отношению к кукле или другому человеку. Пространственную ориентировку на любых предметах 

следует тренировать с ребенком постоянно. 

Третий этап: ориентировка по основным пространственным направлениям. На этом этапе 

отрабатывается ориентировка по основным пространственным направлениям: вперед-назад, направо-

налево, вверх-вниз. Определение своего местоположения относительно другого предмета (впереди-

позади, справа-слева, сзади, позади). Вводятся понятия: близко - далеко, ближе - дальше. Важно 

стремиться к тому, чтобы ребенок с НОДА опробовал на собственном опыте передвижение в 

указанных направлениях. Если он не может это сделать самостоятельно, педагогический работник 

должен показать ему это с помощью перемещения коляски ребенка. Одновременно он должен 

комментировать свои действия правильными терминами. 

Четвертый этап: ориентировка на листе бумаги. Ориентировка на листе бумаги - важный этап в 

подготовке ребенка к школе. Здесь вводятся понятия: посредине, в центре, верхняя и нижняя стороны, 

правая и левая стороны, верхний правый угол, верхний левый угол, нижний левый угол, нижний 

правый угол. 

Пятый этап: коррекция оптико-пространственного восприятия. Коррекция нарушений оптико-

пространственного восприятия может достигаться с помощью заданий на воссоздание по образцу или 

представлению пространственного размещения геометрических фигур или узоров; фиксации и 

воспроизведения поворотов на плоскости отдельных элементов узора или графических знаков. 

Педагогическим работником полезно зарисовывать с детьми схемы расположения предметов в 

помещении; геометрических фигур на листе бумаги, отраженном в зеркале. Важным этапом в этом 

направлении работы является формирование у ребенка навыка составления разрезных картинок. 

Вначале ребенку можно предложить разрезные картинки без фона, то есть вырезанные по контуру. 

Затем предлагаются к составлению картинки, изображающие предмет с фоном, из 2-х, 3-х, 4-х, 6-ти, 

9ти частей. Важно, чтобы педагогические работники сопровождали собственные действия 

правильными терминами, определяющими местоположение каждой из частей. Затем, когда у ребенка 

этот навык сформируется, можно ему предлагать задания на составление сюжетных картин по 

контурному изображению из 9-ти, 12-ти частей. 
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Закрепить сформировавшиеся навыки можно с помощью составления сюжетных картинок из 

4х, 6-ти, 9-ти, 12-ти предметных кубиков или кубиков Никитина (кубиков Кооса). Формирование 

временных представлений. 

Освоение временных понятий детьми с НОДА протекает с разной скоростью и характеризуется 

крайней неустойчивостью. Формирование временных представлений осуществляется поэтапно. 

Первый этап: формирование представлений о сутках. Сутки являются первой естественной 

единицей измерения времени. У дошкольников начинают формировать представления о таких 

промежутках времени, как день - ночь, утро - вечер. Педагогическим работником рекомендуется 

начинать развитие представлений о времени с различения отдельных контрастных частей суток (день 

- ночь; утро - вечер), а затем только переходить к их последовательности и сменяемости суток. Для 

формирования представлений об указанных временных отрезках педагогические работники могут 

использовать прием описания конкретной деятельности, которой в этот период занимаются 

обучающиеся. Обучающихся обучают различать части суток: по внешним объективным признакам 

(светло-темно). 

Большую пользу приносит рассмотрение с детьми картинок и фото, изображающих деятельность 

людей в разные отрезки времени, а затем соотносить каждую картинку с определенным временным 

эталоном. 

С целью закрепления представлений о частях суток можно использовать цветовые карточки. 

Формирование представлений о сутках будет стимулировать чтение педагогическим 

работником отрывков из художественных произведений, стихов, описывающих действия, связанные с 

данным временем суток, а также отгадывание загадок. 

Второй этап: формирование представлений о временах года. Знания о времени года лучше 

усваиваются детьми, если они предлагаются по контрастному принципу в сравнении с предыдущим 

временем года. Самое трудное время года для усвоения детьми - это весна. Педагогическим 

работником следует в соответствии с рекомендациями специалистов изготовить наглядные пособия, в 

которых каждому сезонному изменению в природе или в жизни людей соответствовала бы карточка 

или картинка. В качестве наиболее продуктивных форм работы предлагаются: раскладывание 

карточек с изображением времен года в соответствии с порядком их возникновения; определение 

времени года по картинкам и составление рассказов по картинкам; наблюдение за изменениями в 

природе в естественных условиях, использование литературных произведений, чтение и заучивание 

наизусть стихов, отгадывание загадок и заучивание пословиц; изготовление аппликаций по темам 

времен года; рисование сюжетных картин; проведение праздников, посвященных временам года 

(очень продуктивная форма работы, особенно для обучающихся с тяжелыми нарушениями). 

Третий этап: временные понятия "Вчера, сегодня, завтра". На этом этапе работы используются 

те же формы работы. Временные отрезки вчера, сегодня, завтра связываются с определенной 

деятельностью обучающихся и обозначаются определенным термином, 

Четвертый этап: календарь, дни недели. Для ознакомления обучающихся с НОДА с днями 

недели можно использовать отрывной календарь. Каждый листок календаря отмечают полоской 

соответствующего цвета или изготавливают из цветной бумаги так, чтобы каждый день имел свой 

цвет (понедельник - синий, вторник - желтый, среда - зеленый, четверг - белый, пятница - 

фиолетовый, суббота - оранжевый, воскресенье - красный). На каждом листке календаря проставляют 

такое количество кружочков, которое соответствует порядковому номеру дня недели. Ежедневно 

отрывая листок календаря, ребенок укладывает его в соответствующее деление. В конце недели 

подсчитывается количество дней, и они называются. В конце месяца подсчитывается количество 

неделей, а в старшем возрасте и количество дней. 

Работая с календарем, педагогические работники помогают детям запомнить дни недели по 

порядковому номеру (количеству точек) и по цвету листка календаря. Можно также для запоминания 
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названий дней недели связывать их с конкретным содержанием деятельности обучающихся 

(используется недельное расписание занятий). 

Пятый этап: временное понятие "месяц", названия месяцев. Работая с моделью календарного 

года, педагогический работник одновременно знакомит ребенка с названиями месяцев. Каждый месяц 

связывается с определенным временем года и наполняется конкретным содержанием (изменения в 

погоде, в природе, в жизни человека и животных). Хорошим стимулом для запоминания является 

заучивание стихов о месяцах года. Особый положительный эффект приносит разыгрывание игр-

драматизаций для заучивания названий месяцев. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

В работе с дошкольниками с НОДА целесообразно проводить подготовительные занятия по 

формированию и уточнению имеющихся у них основных количественных, пространственных и 

временных представлений, по формированию навыков сравнения предметов по форме, величине и 

протяженности. Необходимо научить обучающихся изучать и сравнивать предметы и группы 

предметов по какому-то одному из признаков, устанавливать общее и различное; особое внимание 

уделять сравнению предметов, которые невозможно пересчитывать поштучно (для этого необходимо 

выбрать соответствующую меру измерения). 

Овладение основными понятиями о числе и арифметическими действиями с числами требует 

предварительного усвоения и уточнения элементарных представлений о величине: большой - 

маленький, больше - меньше, короткий -длинный, короче - длиннее, шире - уже, ниже - выше. 

Необходимо проводить ежедневные занятия, в процессе которых обучающиеся смогут 

осознать, что все предметы расположены определенным образом в пространстве и имеют различную 

протяженность. Во время прогулок обращать внимание обучающихся на то, что улицы бывают узкие 

и широкие, дома - большие и маленькие, высокие и низкие. Именно в такого рода сравнениях 

формируются и уточняются элементарные математические понятия. 

Необходимо научить обучающихся отыскивать и находить предметы нужной величины, 

формы, протяженности. Для этого педагогические работники отбирают кубики, мячи, пирамидки, 

куклы различной величины и просят ребенка найти сначала самые большие предметы, затем - самые 

маленькие и вводят эти понятия в речь. 

Далее следует обращать внимание обучающихся на то, что предметы одной и той же величины 

могут отличаться по форме: "Сравните большой красный мяч и большой красный кубик, маленький 

синий шарик и маленький синий кубик". Затем им нужно помочь установить, что предметы, 

одинаковые по величине и форме, могут отличаться по длине. На следующем этапе обучающиеся 

овладевают умением подобрать (разгруппировать) предметы разной величины, формы, 

протяженности по какому-то одному заданному признаку. Затем эти задания можно разнообразить и 

усложнить: подобрать предмет либо такой же, как образец, либо большей или меньшей величины. 

Вначале лучше использовать те предметы, которые уже знакомы детям по предыдущим занятиям, а 

затем включать и новые. 

Дальнейшее усложнение заданий идет за счет сопоставления предметов различной формы и 

величины, при этом предметы сопоставляются не парами, а рядами. Сначала такие задания 

выполняются по показу. По мере постепенного усвоения и закрепления понятий формы и величины 

обучающиеся могут выполнять задания по словесной инструкции. Ребенку объясняют, что нужно 

сделать, и на первых порах педагогический работник рассказывает, каким образом надо выполнять 

задание. Постепенно обучающиеся учатся самостоятельно планировать ход выполнения 

задания.Развитию и закреплению элементарных математических понятий способствуют занятия по 

ручному труду, рисованию, лепке. 

При обучении элементарному счету необходимо обращать внимание на то, умеют ли 

обучающиеся сравнивать разные множества (количества) предметов, независимо от их формы и 

величины. Только после того, как ребенок научится сравнивать предметы по какому-либо признаку и 
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устанавливать, где предметов больше (меньше), в каком сосуде жидкости больше (меньше), переходят 

к умению уравнивать количества (множества) предметов. При обучении обучающихся элементарному 

счету необходимо обратить особое внимание на состав числа. Здесь особенно важна наглядность 

обучения. Сначала нужно научить ребенка составлять число предметов из разных групп. Для 

закрепления состава числа можно использовать нахождение целого числа не по двум, а по трем 

слагаемым (группам предметов). 

 Подготовка к школе. 

Для обучения в школе большую роль играет уровень сформированности навыков 

самообслуживания, поэтому при подготовке обучающихся к школе особое внимание следует уделять 

их формированию. Формирование навыков самообслуживания проходит, как на специально 

организованных занятиях, так и во все режимные моменты, учитывая индивидуальные, двигательные 

возможности обучающихся. 

 Обучение грамоте (добукварный период). Формирование первоначальных навыков чтения и 

письма. 

В ходе коррекционно-педагогической работы важно учитывать характер и структуру речевого 

нарушения каждого ребенка. Задачами подготовительного периода обучения грамоте являются: 

- формирование произвольной стороны речи; 

- развитие слухового внимания и речеслуховой памяти; 

- формирование фонематического восприятия; 

- нормализация оптико-пространственного гнозиса; 

- подготовка мелкой моторики руки к процессу письма; 

- формирование психологической базы речи; 

- формирование мыслительных операций; 

Программа подготовительного периода в обучении грамоте имеет несколько разделов, которые 

тесно связаны между собой: 

1. Формирование навыков произношения. 

2. Развитие фонематического восприятия, формирование звукового анализа и синтеза. 

3. Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова. 

 Основной период в обучении грамоте (букварный период). Программа основного периода 

обучения грамоте предусматривает на основе звукового анализа и синтеза научить обучающихся 

чтению слогов и слов. 

 Обучающиеся с двигательными нарушениями испытывают трудности во владении 

графическими навыками и навыками письма, работу по формированию данных навыков надо 

начинать как можно раньше и вести постоянно. 

Успешное формирование графо-моторной функции у обучающихся с НОДА возможно только 

при условии специально согласованной деятельности учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

воспитателя и инструктора ЛФК. Необходима индивидуальная подготовка руки к письму, 

последовательная отработка и закрепление двигательного навыка письма. Необходимо выделить 

время для специальных занятий по формированию движений, обеспечивающих правильную технику 

письма. 

С целью подготовки руки ребенка к письму можно использовать прием рисования мокрым или 

окрашенным в краску пальцем по доске или прием рисования по доске с рассыпанной манкой или 

мукой. Важно обучить ребенка удержанию пальцевой позы для показа определенного количества 

предметов (один предмет - один палец; два предмета - два пальца). 

Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возможности развития 

ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем, и к письму. Поэтому педагогические работники 

должны постоянно развивать у обучающихся с НОДА правильные формы удержания предметов, 
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игрушек и двигательных действий с ними. Специалист должен показать, как эти навыки формируются 

у ребенка в процессе игры. 

Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные фигуры на плоскости 

из палочек, мозаики и плоскостных геометрических фигур. Хорошие результаты в формировании 

двигательных навыков дают следующие упражнения: надевание колечек, пуговиц, бус на проволоку, 

веревку, нитку; продевание через отверстия малого размера шнурков; прошивание иглой контура 

предметов на бумаге, а также застегивание, расстёгивание, завязывание, развязывание шнурков, 

пуговиц, молний. 

 Обучение письму начинается с обследования возможностей овладения графическим навыком 

письма. Важным этапом работы является обучение ребенка адекватной позе во время письма. При 

этом необходимо решать следующие задачи: 

- подбор позы и "рефлекс-запрещающих" позиций, при которых нарушения мышечного тонуса и 

интенсивность гиперкинезов были бы минимальными;применение специальных приспособлений для 

фиксации конечностей и головы ребенка; 

- отработка общей позы при письме и обучение среднему положению головы, поворотам и наклонам 

при строго определенном положении рук; 

- развитие зрительного контроля за движением рук в разных направлениях. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

При подготовке к школе очень важно развить у ребенка с НОДА основы математического 

мышления. В ходе работы по формированию математических представлений у обучающихся с 

двигательной патологией в период подготовки к школе решаются следующие задачи: 

- накопление конкретных фактов о различных свойствах предметов окружающей действительности;- 

формирование у обучающихся способности выделять в объектах существенные признаки, развитие 

различных операций сравнения и группировки предметов по определенному признаку; 

- накопление представлений о количестве, величине и форме предмета; 

- развитие ориентировки во времени и пространстве; 

- образование множеств, их соотношение с заданным образцом (количеством); - усвоение 

элементарного математического счета. 

 Формирование конструктивных и изобразительных навыков у обучающихся происходит в 

тесном единстве со становлением двигательной функции рук - захватывание и удержание предметов в 

их различном положении по отношению к ребенку, соотносительные действия с предметами под 

контролем зрения, с развитием интереса к данным видам деятельности и потребности в 

осуществлении контролирования и самого процесса изображения по мере развития общих 

представлений об окружающем мире. 

 Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции обучающихся 

с двигательной патологией, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

педагогическим работником. Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Педагогические работники 

должны отрабатывать и закреплять навыки и умения у обучающихся, сформированные 

специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома. 

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для 

выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

При этом для обучающихся с двигательной патологией особое значение приобретает ранняя 

стимуляция развития основных двигательных навыков. Родители (законные представители) должны 

выделить дома уголок, где должны находиться специально оборудованные стул, стол, ходунки, 

поручни, качалка, гимнастическая стенка, спортивный инвентарь, тренажеры. 
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2.7. Рабочая Программа воспитания 

 

2.7.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сада комбинированного вида №80» (далее Программа воспитания), 

реализующего образовательную программу дошкольного образования, предусматривает обеспечение 

процесса воспитания на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении 

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

обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

 Программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, 

условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, отражать интересы и 

запросы участников образовательных отношений: 

-ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

-родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

-государства и общества. 

 Программа воспитания и организация воспитательной работы в ДОУ спланированы с учетом 

региональной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации. 

 Программа воспитания является структурным компонентом адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования, включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный. 

 Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

 Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

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

Основу воспитания 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. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной работы 

ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей: ценности Родины и природы лежат в 

основе патриотического направления воспитания; ценности   человека,   семьи,    

дружбы,   сотрудничества   лежат   в основе социального направления воспитания; 

ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания; 

ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания;ценность 

труда лежит в основе трудового направления воспитания; 

ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 
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 Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с традиционными 

ценностями российского общества. 

 С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, реализация 

Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с другими учреждениями 

образования и культуры. 

 Коллектив ДОО вправе разрабатывать и включать в Программу воспитания направления, которые 

помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал ДОО с учетом имеющихся 

социальных, кадровых и материально-технических ресурсов. ДОО в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

основной образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что 

воспитательные задачи, согласно ФГОС ДО, реализуются в рамках всех образовательных областей. 

 Таким образом, в центре Программы воспитания находится личностное развитие воспитанников и их 

приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Рабочая программа обеспечивает взаимодействие воспитания в дошкольном 

образовательной организации (далее - ДОО) и воспитания в семьях детей от 1г.6мес. до 8 лет. 

 

2.7.2. Целевой раздел Программы воспитания 

2.7.2.1.Цели и задачи Программы воспитания  

Общая цель воспитания - личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальности и 

создание условий для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей 

российского общества, что предполагает: 

- формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского народа, 

социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному  и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

- становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными 

ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

- содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о 

добре и зле, должном и недопустимом; 

- способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

- создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его готовности 

к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

- осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектирования и 

принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

 

 

2.7.2.2.Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания 

 

1. Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у ребенка 

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 ребенка вследствие воспитания у него нравственных качеств, 
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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 ее уклада, 

народных и семейных традиций. 

4. Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает приобщение 

детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); 

«патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей 

готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и 

творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и 

порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, 

района, края, Отчизны в целом).Духовно-нравственное направление воспитания  

1. Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально- ответственному 

поведению. 

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

воспитания. 

3. Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием 

которого является освоение социокультурного опыта в его культурно- историческом и личностном 

аспектах. 

Социальное направление воспитания  

1. Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения детей 

к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими 

людьми. 

2. Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

3. В дошкольном детстве ребенок 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 ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях.4.Важной составляющей социального 

воспитания является освоение ребенком 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 ребенком 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 ребенка. Познавательное и духовно-нравственное 
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воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание 

добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка. 

4. Значимым является воспитание у ребенка 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 

оздоровительногонаправления 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 ребенка к труду. 

2. Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3. Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому 

усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит 

детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых 

поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания  

1. Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребенка 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 ребенка. 

Искусство делает ребенка 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. 

 

 

2.7.2.3.Целевые ориентиры воспитания  

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. 

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с 

ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

реальными достижениями детей». 

 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам) 
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Направление  

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина,природа Проявляющий привязанность к близким 

людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно - 

нравственно 

е 

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) 

 активнымдействиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий  интерес к окружающему  

 миру.  

 Любознательный,  активный  в 

 поведении  идеятельности. 

Физическое и  

оздоровительно 

е 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами 

укрепления здоровья - физическая культура, 

закаливание, утренняя гимнастика, личная 

гигиена, безопасное поведение и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и 

командной победе, нравственные и волевые 

качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к 

результативности, 

  самостоятел 

ьности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и 

других видах деятельности (конструирование, 

лепка, художественный труд, детский дизайн 
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и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость 

на красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный  к  творческой 

 деятельности (изобразительной, 

 декоративнооформительской, 

 музыкальной,  словесноречевой, 

театрализованнойи другое). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

Направлени е  

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности 

кродному дому, семье, близким людям. 

Духовно - 

нравственно 

е 

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, Проявляющий ответственность за свои 

действия 
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 дружба, 

сотрудничество 

и  поведение;  принимающий  и  

 уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный,  

умеющий слушать  и 

 слышать  собеседника, 

 способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, 

 наблюдате 

льный, 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  

оздоровительно 

е 

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. 
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Эстетическое Культура 

 

и красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

 

 

2.7.3. Содержательный раздел Программы воспитания  

2.7.3.1.Уклад образовательной организации 

Уклад ДОО - это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. Уклад задает и 

удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: руководителей 

ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, обучающихся, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

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

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-

взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

Основные характеристики уклада МБДОУ № 80  

 

 

Характеристики Описание 

Цель и смысл 

деятельности 

ДОО, её 

миссия 

Цель ДОО: создание эффективной системы, обеспечивающей 

доступность и равенство возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; сохранение 

уникальности и самоценности детства, как важного этапа в общем 

развитии  человека, сохранение единства образовательного 

пространства. 

Смысл деятельности ДОО- динамическое развитие образовательной 

среды для достижения высокого качества доступного 

конкурентоспособного образования, обеспечивающего социальный 

успех каждого обучающегося. 

Миссия заключается в объединении усилий ДОО и семьи для создания 

условий, раскрывающих индивидуальность ребенка и способствующих 

формированию компетенций, которыеобеспечивают ему успешность 

сегодня и в будущем. 
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Принципы 

жизни и 

воспитания в 

ДОО 

Воспитательная работа педагогов МБДОУ № 80 с детьми основывается 

на духовно-нравственных и социокультурных ценностях и принятых в 

обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на семь принципов. 

Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, ее свободного развития; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования.  

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, которые разделяют все участники образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание 

и взаимное уважение. 

Принцип общего культурного образования. Воспитание на основе 

культуры и традиций России, в том числе культурных особенностях 

региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить 

его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения. 

Принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как 

субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, 

привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и 

самосознания; 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к 

содержанию и организации образовательного процесса. В основе 

систематизации содержания работы лежит идея развития базиса 

личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах 

деятельности; 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным 

особенностям ребенка; 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, 

индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный 

подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п. 
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Образ ДОО, 

её  

особенности,  

символика, 

внешний имидж 

Имидж ДОО – эмоционально окрашенный образ ДОО, 

обладающий целенаправленно заданными характеристиками и 

призванный оказывать психологическое влияние определённой 

направленности на конкретные группы социума. 

Каждый член коллектива имеет свой профессиональный имидж, и в 

то же время всех – и руководителей, и педагогов, и младший 

обслуживающий персонал – объединяет общий имидж: внешний 

вид, культура общения, интеллект, приветливая улыбка, 

привлекательность манер поведения, гордость за своё учреждение и 

воспитанников. 

Руководитель  ДОО  обладает  высоким профессионализмом, 

компетентностью,организаторскими 

качествами,  работоспособностью, политической культурой, 

высокой нравственностью, личным авторитетом,  стремиться  к 

демократическому  стилю руководства, умеет найти общий язык 

с молодыми и пожилыми, детьми и родителям, работниками разных 

профессий, людьми разного образования, семейного положения, 

квалификации. 

Ведётся активная работа со школой, библиотекой, детской 

поликлиникой, школой искусств, музеями и театрами города. 

ДОО использует символику и атрибуты, отражающие особенности 

дошкольного учреждения и его традиции, в оформлении помещений в 

повседневной жизни и в дни торжеств. При выборе символов и 

атрибутики ДОО руководствуется их доступностью, безопасностью 

используемых материалов, привлекательностью содержания для 

обучающихся. 

Символика и атрибутика отражает: 

- чувство уважения к традициям ДОО; 

гордость за достижения образовательного учреждения и желание 

преумножать его успехи;  

- чувства единения и дружеские чувства в каждой группе, между 

группами и сотрудниками;  

- стремление к дисциплине; 

- формирование эстетического вкуса. 

В настоящее время эмблемы в ДОО нет. 

Внешний  имидж  -  согласованность  всех  элементов 

деятельности ДОУ, передающая основную идею, вызывает 

благоприятный  отклик,  который  увеличивает  степень 

доверия  окружения.  Работники  ДОУ,  воспитанники, родители 

(законные представители) детей участвуют в различного рода конкурсах 

и мероприятиях. В ДОУ разрабатываются рабочие программы; 

реализуется проектная деятельность; педагоги делятся педагогическим 

опытом, участвуют в конкурсах разного уровня. 

Отношение к 

воспитанника 

м их родителям  

(законным 

Отношение к воспитанникам заключается в поддержке 

разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности  

детства как важного этапа в общем развитии человека, принятия 
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представителям, 

сотрудникам  

и партнерам ДОО 

самоценности детства – понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

Отношение к родителям, сотрудникам и партнерам ДОО построено на 

личностно-развивающем и гуманистическом характере взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников ДОО) и детей. 

Отношения     с социальными     партнерами     ДОО      строит на 

принципах открытости, добровольности, единства целей воспитания, 

уважения интересов друг друга, сохранения имиджа организаций, 

соблюдения норм законодательства 

Ведущей целью взаимодействия является развитие личностей 

взаимодействующих сторон, их взаимоотношений,развитие 

коллектива и реализация его воспитательных возможностей. 

Ключевые 

правила ДОУ  

Любые правила и нормы в контексте воспитательной работы должны 

быть одинаковыми для всех участников образовательных отношений. 

При этом важно сделать их понятными и доступными для детей. 

Педагоги ДОУ следуют важным принципам дошкольного 

образования – признают каждого воспитанника полноценным        

субъектом    образовательных         отношений и поддерживают 

инициативу детей в различных видах деятельности. На основе данных 

принципов разработаны правила и нормы: 

1) на личном примере формировать у детей ценностные ориентиры, 

нормы общения и поведения; 

2) проявлять уважение к «голосу» ребенка в совместной 

деятельности со взрослым; 

3) мотивировать детей общаться друг с другом и поощрять 

стремление к взаимодействию; 

насыщать жизнь детей событиями, которые их объединяют. 

Правила для детей педагоги визуализируют – подбирают 

иллюстрации или воспитанники рисуют их сами. Картинки 

размещаются на мебели, в центрах активности, раздевалке и других 

помещениях групп. 

Традиции 

иритуалы, особые 

нормы этикета в 

ДОО 

Ритуалы и традиции способствуют развитию  чувства сопричастности 

сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

прогнозировать дальнейшие действия и события. Каждая традиция 

решает определенные воспитательные задачи и соответствует 

возрастным особенностям детей. 

Традиционным для ДОО является проведение: 

- общественно-политических праздников («День защитника  

Отечества», ,  «День отца»,«Международный  женский  день», 

 «День Победы»,«День народного единства», «День матери»); 

- сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Зимние забавы» 

(пропаганда здорового образа жизни), «Масленица», «Сороки», «День 

Земли», «Лето в гости к нам идет!»; 

-детско-родительских праздников и соревнований «Мама, папа, я – 

 



93 

 

спортивная семья», «Вместе с папой мы сильны» (ко  

Дню Защитника Отечества) 

-тематических мероприятий («День Здоровья», «Неделя безопасности», 

«Всемирный день хлеба», «Книжкина неделя»,«Вечера поэзии» 

«Театральная неделя», «Недели здоровья»; «Эколята-дошколята» 

-социальных и экологических акций («Помним и гордимся»,«Свеча 

памяти», «Сад памяти», «Покормите птиц» (формирование ценностных 

отношений к окружающему миру), 

«Открытка ветерану», «Посади дерево (куст, цветок)», «Неделя 

добрых дел» (приобщение дошкольников к труду), «Окна 

Победы», «Свеча памяти»,  «Бессмертный полк» (патриотическое 

воспитание дошкольников), «Подарите цветок детскому саду!» 

(благоустройство территории детского сада);и др.; 

на уровне группы: 

- «Моя семья»; 

- «Мамы разные нужны- мамы разные важны»; 

- «Привел в порядок себя – приведи в порядок планету»;-Дни 

именинника. 

- «Наши соседи» (в гости с концертными номерами в соседнюю 

группу). 

- детско-родительские праздники и соревнования «Мама, папа, я 

– спортивная семья», «Вместе с папой мы сильны» (ко Дню Защитника 

Отечества) 

- спортивные мероприятия; 

- праздник, посвященный «Дню защиты детей»; 

Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по 

интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых 

музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Этикет как условный ритуал представляет собой общепринятую систему 

определённых правил вежливости, которые регламентируют 

особенности взаимоотношений между представителями различных слоёв 

населения и социальных групп в соответствии с их общественным 

статусом. 

Виды этикета в ДОО: «Речевой»; «Гостевой»;«Столовый»;«Прогулочный 

 

Социокультурный  

контекст, 

внешняя 

социальная и 

культурная среда 

ДОО 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет, а также включает влияние, которое 

среда оказывает на его идеи и поведение. 

Социокультурный контекст воспитания учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы 

Социокультурные особенности: 

ДОО находится в отдельно стоящем двухэтажном здании. В 

микрорайоне  недалеко от ДОО имеются культурно - массовое и 
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спортивные центры (библиотека –филиал №10,ДШИ «Виктория», ДК 

«Лира»,крытая арена). Социокультурное пространство образовательного 

учреждения достаточно разнообразно. В рамках расширения 

образовательного комплекса осуществляется сетевое взаимодействие с 

МБОУ СОШ № 47.  

Социальное партнерство. 

В ДОО осуществляется двухуровневое социальное партнерство:-

 внутренний уровень (дети, воспитатели, специалисты, администрация 

ДОО, родительская общественность); 

внешний уровень (образовательные и медицинские учреждения, 

учреждения культуры, комитет образования, ОГБУ ДПО КИРО). 

 

 

 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО 

РППС – заданная укладом совокупность всех предметных ресурсов, обусловливающих 

реализацию воспитательного процесса в ДОО с учетом их пространственной организации. 

Предметно-пространственная среда не только отражает традиционные российские ценности, но и 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональную специфику, а также 

специфику ДОО и включает оформление помещений, оборудование, игрушки. 

Ценность Групповое пространство Наполняемость 

Родина,  

природа 

 

Патриотическийцентр 

Центр природы в группе.  

Природа на территории ДОО. 

Развивающее пространство «Моя 

Россия», 

 

 Государственные  символы 

РФ, символика группы. 

 Папки-передвижки «ДеньРоссии», 

«День флага».  

Художественная литература.  

Изделия народных промыслов.  

Природный материал. 

Цветы. 

Наборы животных, деревьев, растений.  

Глобус. 

Куклы в национальных 

костюмах.Дидактические игры. 

Жизнь, 

милосердие,добро 

Тематическиестенды 

Оформление стен 

групповыхпомещений. 

Фото выставки.  

Книги и пособия. 
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Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Центр 

театрализаци и 

музицирования.Центр уединения. 

Стенды  для  родителей.  

Фотовыставки. 

Выставки творчества 

Коробочка – мирилка.  

Художественная литература.  

Книги, пособия. 

Игровое оборудование.  

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Материалы длятворчества.  

Фотоальбомы «Моя семья». 

Познание Центр математики и логики.  

Центр экспериментирования. Центр 

конструирования.Кабинет познания и 

духовно- нравственного воспитания 

Лаборатория для познавательно - 

исследовательской и опытно – 

экспериментальной деятельности 

детей. 

Игрушки и игровое оборудование для 

сюжетно-ролевой игры 

«Школа».Игры – головоломки. 

Математические, развивающие игры. 

Логические блоки Дьенеша.  

Палочки Кюизенера. 

Конструктор различных размеров и 

материалов. 

Здоровье, жизнь Центр двигательной активности. 

Центр безопасности.  

Центр уединения. 

Кабинет педагога-психолога.  

Кабинет учителя – логопеда. 

Спортивный зал. Спортивная 

площадка  на  территории ДОО. 

Спортивное оборудование в группах и 

спортивном зале. 

Дорожки здоровья.  

Тропа здоровья. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница».  

Макеты по ПДД. 

Стенды безопасности.  

Муляжи фруктов и овощей.  

Книги, пособия. 

Стенд настроения. 

Труд Уголок дежурств. 

Центр природы в группе. Огород на 

 подоконнике, город на 

территории.Экологический центр 

«Эколята».  

Цветники, 

«Зеленая аптека» 

Зона леса на территории. 

Оборудование для труда в природе  

(детские лопаты,грабли).  

Оборудование для сюжетно-ролевых 

игр. 

Набор детских инструментов.  

Куклы по профессиям. 

Дидактические  игры,  пазлы 

«Профессии».  

Набор костюмов.  

Книги, пособия. 
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Культура 

и красота 

 

Эстетическое  оформление 

групповыхпомещений 

 Музыкальный зал.Центр природы.  

Центр творчества. 

Центр  театрализации   и 

музицирования. 

Выставки детского 

творчества. 

Разные виды театров, музыкальные 

инструменты, посуда с элементами 

росписей. 

Ширмы, костюмерные.  

Книги, пособия. 

Картотеки игр, закличек, песен.  

Сюжетно-ролевая  игра 

 «Салон красоты». 

Набор картинок «Правила поведения». 

Набор картинок «Цветущие растения». 

Материалы для творчества. 

   

2.7.3.2.Воспитывающая среда ДОО  

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая 

среда включает совокупность различных условий, предполагающих возможность встречи и 

взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям 

российского общества. 

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется воспитывающей 

средой. Основными характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная 

насыщенность и структурированность. 

При организации воспитывающей среды ДОО учитываются: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окружающему 

миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с 

традиционными ценностями российского общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия 

в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное детское 

сообщество. 

Воспитывающая среда строится по трем направлениям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями 

и смыслами; 

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; -«от ребенка»: 

воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт 

позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Воспитывающая среда в ДОО создается с учетом гибкого и вариативного использования 

пространства и обеспечивает потребности и интересы дошкольников. 

Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

коммуникативную функцию. 

Развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных особенностей дошкольников, 

времени года, используемой образовательной программы. 

Для ДОО важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить 

приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-

воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 

беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной 
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пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др., привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, 

экскурсий). 

 

                                                   2.7.3.3.Общности ДОО  

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы, и тот 

путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые 

 свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего  развития, тот 

путь, по которому социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники ДОО стремятся: 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 и пр.); учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; воспитывать в детях чувство 

ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

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

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 

как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

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

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и 

каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие 

же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду внедряется работа по волонтерскому движению, которое дает 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. 

К профессиональным общностям в МБДОУ «Детский сад № 80» относятся:  

педагогический совет, творческая группа, психолого-педагогический консилиум. 

К профессионально-родительским общностям в ДОО относятся: совет родителей, 

родительские комитеты в группах.Культура поведения воспитателя в общностях как 

значимая составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения: 

педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском 

саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с 

выводами о поведении и способностях воспитанников; умение сочетать мягкий эмоциональный и 

деловой тон в отношениях с детьми; 
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 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; соответствие внешнего 

вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей.  

Разновозрастное взаимодействие – это взаимодействие двух или нескольких детей 

разного возраста, способствующее обогащению их опыта, познанию себя и других, а также 

развитию инициативности детей, проявлению их творческого потенциала и овладению нормами 

взаимоотношений. 

Разновозрастное взаимодействие имеет большое воспитательное значение: 

- способствует расширению спектра освоенных социальных ролей; 

- создает условия для формирования таких социально значимых качеств личности как 

самостоятельность, толерантность, доброжелательность, дисциплинированность, а также 

ответственность; 

- является доступным для ребенка пространством обмена социальным опытом, в том числе знаниями, 

практическими умениями, ценностными приоритетами, что стимулирует интерес дошкольника к 

социуму. 

В ДОО   осуществляется   разновозрастное   взаимодействие   дошкольников   в различных формах 

организации детской деятельности: 

- работа на огороде; 

- праздники, досуги, спектакли; 

- акции. 

 

2.7.3.4.Задачи воспитания в образовательных областях 

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести направления 

воспитания и образовательные области. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОСДО: 

-образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания; 

-образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания; 

-образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим 

направлениями воспитания; 

-образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с эстетическим 

направлением воспитания; 

-образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и оздоровительным 

направлениями воспитания. 
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Социально - 

коммуникативное развитие 

Решение задач воспитания направленно на приобщение детей к 

ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек»,  

«Жизнь», 

«Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество»,  

«Труд». Это предполагает решение задач  нескольких 

направлений воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному 

пункту, родному краю, своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, другим людям 

вне зависимости от их этнической принадлежности; воспитание 

ценностного отношения к культурному наследию своего народа, 

к нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, 

основанной на представлениях о добре и зле, прекрасном и 

безобразном, правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к 

сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, 

умения соблюдать правила, активной личностной позиции. - 

создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, 

социально значимого поступка, приобретения ребёнком опыта 

милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно 

относиться к результатам своего труда и труда других людей. 

Познавательноеразвитие 

 

Решение задач воспитания направлено на приобщение детей к 

 ценностям  «Человек»,  «Семья»,  «Познание»,  «Родина» 

 и «Природа», что предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание 

значения образования для человека, общества, страны;-

приобщение к отечественным традициям праздникам, к истории 

и достижениям родной страны, к культурному наследию 

народов России;-воспитание уважения к людям; 

- представителям разных народов России независимо от их 

этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным 

символам страны (флагу, гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к 

природе родного края, родной страны, приобретение первого 

опыта действий по сохранению природы. 
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Речевое развитие  Решение задач воспитания направлено на приобщение детей к 

ценностям «Культура», «Красота», что предполагает: 

-владение формами речевого этикета, отражающими принятые 

в обществе правила и нормы культурного поведения;-

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения 

чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на 

правильном, богатом, образном языке). 

Художественно – 

эстетическое развитие 

 Решение задач воспитания направлено на приобщение детей к 

ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа», что 

предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, 

восхищения, любви) к различным объектам и явлениям 

окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), 

к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному 

наследию российского народа, шедеврам мировой 

художественной культуры с целью раскрытия ценностей  

«Красота», «Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего 

мира и внутреннего мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе 

интеграции интеллектуального и эмоционально-образного 

способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации 

творческого потенциала каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми 

ивзрослыми). 

Физическое развитие 

 

 Решение задач воспитания направлено на приобщение детей к 

ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

- формирование у ребёнка возрастосообразных 

представлений о жизни, здоровье и физической культуре; - 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому 

образу жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным 

играм, закаливанию организма, к овладению гигиеническим 

нормам и правилами; 

- воспитание   активности,    самостоятельности,    

уверенности, 

 нравственных и волевых качеств. 

 

2.7.3.5. Формы совместной деятельности в образовательной организации 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями (законными 

представителями) традиционно признаётся важнейшим условием эффективности 

воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями 

(законными представителями) является одним из основных принципов дошкольного 

образования. Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, 
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доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, 

поэтому участие родителей в работе ДОО, в совместных с детьми мероприятиях, их 

личный пример – все это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, 

приобщении к социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в 

единый совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные 

задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений. 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОО и семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи:  

- повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста; 

- оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка; 

-объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей 

обучающихся, воздействия на семейное воспитание используются различные формы 

работы. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе принципов (психологической 

комфортности, деятельности, минимакса, вариативности, целостности, непрерывности, творчества), 

преломленных с позиции взаимодействия общественного и семейного институтов воспитания. 

1. Принцип психологической комфортности предполагает создание доброжелательной 

атмосферы в общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, социально- психологических 

характеристик и тех ограничений, которые имеются (отсутствие свободного времени, финансовых 

ресурсов, доступности Интернет и пр.). 

Важнейшие условия доверительных отношений с родителями – уважение, 

конфиденциальность, стремление к диалогу, внимательность, проникновенность, неторопливость, 

которые не должны исключаться никакими обстоятельствами. Особого подхода и внимания требуют 

вопросы, касающиеся психолого-педагогической помощи отдельным семьям, имеющим явные 

проблемы с воспитанием ребенка. 

Здесь очень важна позиция специалистов ДОО: ни в коем случае нельзя применять 

назидательный тон, высказывать оценочные суждения относительно ребенка или воспитательного 

потенциала родителей. Напротив, необходимо быть максимально корректными, доброжелательными 

и понимающими собеседниками. 

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений детского сада с 

родителями в логике взаимного влияния и активности всех участников образовательногопроцесса в 

качестве равноправных партнеров (как в плане принятия управленческих решений, так и в плане 

участия в педагогическом процессе). Очень важно создавать позитивный имидж педагогов и детского 

сада в целом, одновременно освобождаясь от шаблонов и «ярлыков» в отношении родителей. 

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и общественного 

институтов воспитания, обеспечении возможности реализации единой, целостной программы 

воспитания и развития детей в детском саду и семье. 
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Данный принцип определяет необходимость согласования стратегии работы с ребенком в 

детском саду и его воспитания в семье, а также выработку тактических действий в совместной 

воспитательной деятельности. Очень важно, чтобы педагоги и родители могли обмениваться опытом 

воспитания и развития детей, обогащая и расширяя воспитательные возможности друг друга. 

4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой семье, разно 

уровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в общении с 

родителями. 

В процессе знакомства с семьями воспитанников педагог постепенно вырабатывает 

индивидуальный стиль взаимоотношений с каждой семьей, планомерно создает условия для 

повышения степени ее активности, заинтересованности и ответственности в сотрудничестве. 

5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора содержания общения, 

форм участия и степени включенности в образовательный процесс. В арсенале педагогов должны 

быть различные формы взаимодействия с родителями: традиционные и нетрадиционные, 

индивидуальные и групповые, очные и дистанционные. 

6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании детей в семье и в 

детском саду за счет согласования стратегий работы с ребенком в детском саду и воспитания в семье, 

обеспечения преемственности в содержании и тактических действиях общественного семейного 

институтов воспитания. 

7. Принцип творчества означает возможность для всех участников образовательного процесса в 

проявлении творческой инициативы, ориентацию педагогического коллектива на творческий подход к 

процессу взаимодействия с семьей, поддержку социальной активности родителей во взаимодействии с 

детским садом. 

 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степени 

удовлетворённости 

 родителей деятельностью ДОУ. 

Выявление интересов и потребностей 
родителей, 

возможностей 

 конкретного участия каждого 

родителя в педагогическом процессе 

детского сада. 

Знакомство с семейными традициями. 

Анкетирование родителей. 

Беседы  с родителями. 

Беседы с детьми о семье. 

Наблюдение за общением 

родителей и детей. 

Педагогическая 

поддержка 

Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей 

своегоребёнка.Популяризация 

лучшего опыта воспитания и 

традиций. 

Сплочение семейных коллективом. 

Беседы с родителями 

Психолого-педагогические 

тренинги.Экскурсии по 

детскому саду (для вновь 

поступивших).Показ открытых 

занятий.  

Родительские мастер-

классы.Проведение 

совместных детско-
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родительских мероприятий, 

конкурсов. 

 

Педагогическое 

образование родителей 

Развитие компетентности 

родителей в области педагогики и 

детской психологии. 

Удовлетворение  образовательных 

запросов родителей. 

Темы для   педагогического  

образования родителей 

определяются с учётом их 

потребностей (по результатам 

педагогическогомониторинга). 

Консультации, дискуссии. 

Информация на сайте ДОУ. 

Круглые столы. 

Родительские собрания. 

Вечера вопросов и ответов. 

Семинары. Покази 

 обсуждение 

видеоматериалов.Решение 

проблемных педагогических 

ситуаций. 

Фоторепортаж. 

Совместная  деятельность 

педагогов и родителей

  

 Развитие  совместного 

общениявзрослых и детей.Сплочение 

родителей и педагогов. 

Формирование позиции родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

Сплочение родителей и педагогов. 

Проведение совместых 

праздников и посиделок. 

Детско-родительские гостиные 

    Оформление совместных с  

детьми  выставок. 

Совместные проекты. 

Семейные конкурсы.совместные 

социальнозначимые акциию 

Совместная трудовая 

деятельность. 

 

   

   

 

Виды и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

В зависимости от решаемых задач в ДОО используются различные виды и формы взаимодействия 

с семьями воспитанников: 

1. Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки; 

публикации, информационные ящики; памятки и информационные письма для родителей; 

наглядная психолого-педагогическая пропаганда). 

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание общественных 

родительских организаций; конференции; педсоветы с участием родителей; брифинги. 
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3. Просветительские (родительские гостиные; школа для родителей; консультирование; 

тематические встречи; организация тематических выставок литературы; тренинги; семинары; 

беседы; дискуссии; круглые столы). 

4. Организационно-деятельностные (совместные детско-родительские проекты; выставки 

работ, выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер- классах 

(а также их самостоятельное проведение); совместное творчество детей, родителей и педагогов; 

создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для 

творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада). 

5. Участие родителей в педагогическом процессе (мероприятия с участием родителей; 

чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; театральные 

представления с участием родителей; сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и 

походов; участие в Днях здоровья, Благотворительных марафонах). 

 

 

2.7.3.6. События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрослого 

приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной ценности. 

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. Проектирование событий 

позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных 

ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

Сущность воспитательного события заключается в том, что организуются специальные условия 

для создания «продукта совместной деятельности», в ходе которого дети, совместно со 

взрослыми проживают значимое событие, получают опыт, знания, проявляют инициативу, 

самостоятельность, радуются своим успехам и удачам других. Подготовка, организация и 

проведение воспитательного события проходит с учетом принципов: 

- творческий подход к организации события; 

- активность и самодеятельность детей; 

- поддержка инициативы детей; 

- формирование опыта самостоятельного решения проблемы; 

- избегание оценочных суждений; 

- коллективизм и социальная солидарность. 

Педагоги ДОО реализуют следующие типы и формы воспитательных событий:  

типы: запланированное; календарное; спонтанно-случающееся; 

формы: проект; акция; марафон; мастерская, игра, конкурс, праздник, досуг, экскурсия, традиция, 

спонтанно возникшая ситуация. 

Фактором, укрепляющим, обогащающим формы события, является педагогическое 

сотрудничество с семьями обучающихся и (или) социальными партнерами, как субъектами 

событийной общности. Определяются общие цели, которые, в свою очередь, обеспечивают 

совместную деятельность в рамках событийного воспитательного пространства. 

Для организации традиционных событий используется сюжетно-тематическое планирования 

образовательного процесса с учетом календарно-тематического плана. 

Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей и родителей (законных 

представителей), а также 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, 
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изобразительной деятельности, в музыке, чтении художественной литературы, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

В организации воспитательной деятельности учитывается также принцип сезонности, 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы зимы и т. п., 

общественно-политические праздники. 

Событийные мероприятия планируются на основе традиционных ценностей российского 

общества, Указа Президента РФ о теме предстоящего календарного года и событий в РФ, 

календаря образовательных событий, календаря профессиональных праздников. В соответствии 

с возрастными особенностями воспитанников, каждый педагог создает тематический творческий 

проект в своей группе и реализует его в течение года. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации 

совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках которой 

возможно решение конкретных задач воспитания. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во 

ФГОС ДО. 

В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребёнка в ДОО. 

 

Культурная практика  

(вид детской деятельности) 

Проявление 

самостоятельности, 

инициативы в совместной  

образовательной деятельности 

и в самостоятельной 

деятельности  

детей 

Взаимодействие ребенка и 

взрослого 

Игровая Поиск партнера по игре, 

придумывание новых правил, 

замещение известных 

предметов для игр. Развитие 

эмоциональной насыщенности 

игры, как способ развития 

нравственного и социального 

опыта. Развитие желания 

попробовать новые виды игр с 

различными детьми в разных 

условиях, игровых центрах. 

Использование режиссерских и 

Взрослый – партнер по игре, без 

которого нельзя обойтись для 

усвоения социального опыта. 



107 

 

театрализованных игр.  

Использование ролевой игры, 

как способ приобщения к миру 

взрослых. 

Экспериментирование Поиск не одного, а нескольких 

вариантов решения вопросов. 

Использование в деятельности 

различных свойств, предметов и 

явлений. Желание придумать 

новый образ, способ решения 

поставленной задачи. Строит 

гипотезы и собственные теории,  

объясняющие явления, 

знакомится   с первичными  

закономерностями, делает 

попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой 

сфере. 

Участие ребенка в создании 

предметно-развивающей среды 

для   формирования 

новообразований   психики 

ребенка. 

Изобразительная Создание оригинальных 

образов, проявление 

эмоциональных выражений. 

Придумывание поделки по 

ассоциации.  

Ознакомление со  

свойствами предметов на новом 

уровне. 

 

Формирование партнерских 

отношений с взрослым. 

Проектная Поиск  нестандартных решений, 

способов их реализации в 

культурной жизни ребенка. 

Поиск нового способа познания 

мира. Развитие интереса к 

различным явлениям детской 

жизни.  

Развитие  взаимодействия с 

педагогом и членами семьи на 

новом уровне. 

Познание окружающей 

действительности  

происходит  с помощью  

взрослого и самим ребенком в 

активной деятельности. 

Манипуляция с предметами Развитие внутренней 

взаимосвязи между мышлением, 

воображением, 

произвольностью и свободой 

поведения. Поиск новых 

способов использования 

предметов в игровой 

деятельности. 

Взрослый  

рассматривается как основной 

источник информации. 

Трудовая Воспроизведение конкретных  

трудовых действий в группе, на 

участке для прогулок. 

Проявление интереса к труду, 

наблюдение за трудом, участие 

 в  трудовой 

деятельности. Предложения 

различных способов 

организации труда. 

Совместный  труд   со 

взрослым и детьми 



108 

 

Необходимое  речевое общение 

 с  другими  детьми,  

проявление  

сопереживания, сочувствия и 

содействия. 

Коллекционирование Проявляют интерес к 

собиранию коллекций. Желание 

рассказывать о своих домашних 

коллекциях или принести их в 

детский сад. 

Взрослый поддерживает  

интерес к  

коллекционированию,  

инициативу,   вызывает  

интерес   к  созданию 

собственной  коллекции.  

Поощряет  детей. Создаёт 

условия  для  хранения 

иразмещения коллекций. 

Конструктивная Самостоятельность  в 

выборе материалов,  правил 

для игры, собственное мнение и 

выводы. 

Стимулирует  

познавательное, речевое  

развитие ребенка. Создает 

условия для 

 развития конструктивной 

деятельности. 

Познавательная Проявляет исследовательскую 

активность  и  интерес к 

окружающим предметам  и 

их свойствам. Строит гипотезы 

 и собственные теории, 

объясняющие явления. 

Свободно действует с 

разнообразными материалами, 

   участвует в 

элементарных опытах и 

экспериментах. Проявляет 

интерес к различным 

развивающим играм и занятиям. 

Взрослые создают  

возможности для развития у 

детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, 

других людях, в том числе  

общих представлений в 

естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые 

читают книги, проводят беседы, 

экскурсии,  

 организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания  

и предоставляют информацию в 

других  формах. Побуждают 

детей задавать вопросы,  

рассуждать, строить 

гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, 

событий. 

Коммуникативная Выражают  свои 

переживания, чувства, взгляды, 

убеждения  и выбирают 

способы их выражения, исходя 

из имеющегося у них опыта. 

Устанавливают контакты, 

делятся впечатлениями. 

Участвуют  в беседах, играх, 

 проектах, спектаклях, 

занятиях и др., проявляя при 

этом свою индивидуальность. 

Взрослые предоставляют детям 

возможность выражать  

свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать 

способы их выражения, исходя 

из имеющегося у них опыта. 

Музыкальная В музыкальной деятельности Взрослые создают  
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(танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) –

создают  

художественные образы с 

помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы 

звука. Импровизируют при 

самостоятельном воплощении 

художественных замыслов. 

возможности       для 

творческого самовыражения 

детей: поддерживают  

инициативу, стремление к  

импровизации при  

самостоятельном воплощении   

ребенком художественных  

замыслов;  

вовлекают детей в разные виды 

художественно- эстетической 

деятельности, в сюжетно-

ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы 

реализации замыслов. 

Двигательная Самостоятельно организуют 

подвижные игры, оценивают 

результаты игры. 

Самостоятельно организуют 

спортивные игры или элементы 

спортивных игр и т.д. 

Взрослые способствуют 

развитию   у  детей  

ответственного  

отношения к своему здоровью.  

Для удовлетворения 

естественной     потребности 

детей в движении взрослые 

организуют  

пространственную среду с 

соответствующим 

оборудованием как внутри  

помещения,  так   и на 

внешней территории (горки, 

качели и т. п.), подвижные игры  

(как свободные, так и по 

правилам),  занятия,  

Которые способствуют 

получению детьми 

положительных эмоций от 

двигательной активности, 

развитию ловкости,  

координации движений, силы, 

 гибкости,  

правильного формирования  

опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Взрослые  

поддерживают интерес  

детей к подвижным играм, 

занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании и 

др.; побуждают детей 

выполнять физические 

упражнения, способствующие  

развитию 

 равновесия, координации 
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движений, ловкости, гибкости, 

быстроты, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также 

правильного не  

наносящего ущерба  

организму выполнения 

основных движений. 

Самообслуживание Соблюдают  личную гигиену  

(умываются, чистят зубы, 

насухо вытираются,пользуются 

полотенцем и др.). 

Осуществляют личный 

контроль. Самостоятельно 

раздеваются и одеваются и т.д. 

Взрослые способствуют 

формированию полезных 

навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том 

числе формированию 

гигиенических навыков. 

Создают возможности для 

активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

 

2.7.3.7. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда отражает федеральную,региональную специфику, а также 

специфику ДОО и включает: 

- оформление помещений; 

-  -оборудование; 

- -игрушки. 

Предметно-пространственная среда отражает ценности, на которых строится Программа 

воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; -компоненты 

среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирующие научную картину мира; -компоненты среды, обеспечивающие 

ребёнку возможность посильного труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и 

государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, раскрывающие 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; -компоненты среды, 

предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями 

традиций многонационального российского народа. 

Вся среда ДОО является гармоничной и эстетически привлекательной. 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда ДОО, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
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предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского 

сада. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

пространственной средой ДОО как: 

- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, залов, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах ДОО регулярно сменяемых экспозиций; 

- озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, 

разделяющих свободное пространство ДОО на зоны активного и тихого отдыха; - акцентирование 

внимания дошкольников посредством элементов предметно- пространственной среды (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах. 

Поэтому территория ДОО благоустроена, каждая группа имеет прогулочный участок. Все участки 

озеленены насаждениями различных видов деревьев и кустарников, имеются клумбы с однолетними 

и многолетними насаждениями. На территории ДОО находятся: площадки для игровой и 

физкультурной деятельности детей. Все оборудование покрашено и закреплено. 

В группах созданы различные центры активности: 

- центр двигательной активности; 

- центр безопасности; 

- центр игры; 

- центр конструирования; 

- центр логики и математики; 

- центр экспериментирования, организации наблюдения и труда; 

- центр познания и коммуникации; 

- книжный уголок; 

- центр театрализации и музицирования; 

- -центр уединения; 

-центр творчества. 

Предметно-пространственная среда выступает как динамичноепространство, подвижное и легко 

изменяемое.  

При выборе материалов и игрушек для предметно-пространственной среды ДОО 

ориентируется на продукцию отечественных и территориальных производителей. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста, имеются документы, подтверждающие соответствие требованиям 

безопасности. 

 

 

2.7.3.8. Социальное партнерство 

 

Особая значимость в воспитательной работе придается взаимодействию с социальными партнерами 

ДОО. 

Устанавливая социальное партнерство ДОО с другими заинтересованными лицами, создаются 

условия: 

- для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного окружения, 

развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, традициями народа) за счет снятия 

территориальной ограниченности ДОО (экскурсии, походы); 

- формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми  
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разного пола, возраста, национальности, с представителями разных профессий; -

воспитания уважения к труду взрослых. 

Взаимодействие ДОО с каждым из партнеров базируется на следующих принципах:  

- добровольность; 

- равноправие сторон; 

- уважение интересов друг друга; 

- соблюдение законов и иных нормативных актов. 

Планы взаимодействия ДОО с различными учреждениями разработаны с учетом доступности, 

 соответствия  возрастным  возможностям  детей  и  эмоциональной 

насыщенности. 

Сотрудничество коллектива ДОО с коллективами других ДОО помогает повысить  

качество образования за счет объединения материальных и технических ресурсов. 

 

Социальное партнерство 

 
№ 

п/

п 

Социальный партнер Направления и формы взаимодействия 

1. Курский литературный 

музей Курской области 

 

Направления: 

патриотическое,познавательное,социальное,этико-

эстетическое,трудовое. 

Цель: воспитание патриотизма, гражданственности, высоких 

моральных и нравственных качеств дошкольников через 

ознакомление с художественной литературой Курского края. 

Формы взаимодействия: совместные 

праздники,выставки,познавательные беседы, тематические 

проекты, мастер-классы для детей 

2. МБОУ ДОД «Детская 

школа искусств № 3» 

Направления: познавательное,этико-эстетическое, 

социальное. 

Цель: развитие творческих способностей детей, интереса к 

музыкальной, художественной, театрализованной 

танцевальной и исполнительской деятельности. 

Формы взаимодействия:  концерты и театрализованные 

представления   на базе ДОУ,  экскурсии,тематические 

беседы,консультации педагогов художественной школы для 

воспитателей (в соответствии с планом совместной работы на 

учебный год).  

3. Централизованная 

система библиотек 

города Курска, 

библиотека-филиал № 

10 

Направления: 

патриотическое,познавательное,социальное,этико-

эстетическое,трудовое. 

Цель: использование фондов, средств библиотеки для 

воспитания грамотного читателя, привития интереса к чтению, 

развитие познавательных способностей детей; ознакомление 

детей с работой библиотеки; маркетинг новой детской 

художественной литературы; повышение профессионального 

мастерства педагогов.  

Формы взаимодействия:   экскурсии,посещение выставок, 

познавательные занятия на базе «Музея русской старины», 
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совместные праздники и тематические недели, совместные 

проекты «Здравствуй, книга», викторины. 

4.  Музей «Юные 

защитники Родины»  

Направления: 

патриотическое,познавательное,социальное,этико-эстетическое 

Цель: воспитание патриотизма, гражданственности, высоких 

моральных и нравственных качеств дошкольников. 

Формы взаимодействия: познавательные занятия 

сотрудников музея на базе ДОУ, проектная деятельность, 

интерактивные занятия воспитателей с детьми . 

5. Городской культурный 

центр «Лира» 

Направления: познавательное,этико-эстетическое,трудовое 

Цель: воспитание у дошкольников интереса к музыкально-

художественным видам творчества. 

Формы взаимодействия: экскурсии на занятия в студию 

«Колибри», танцевальную студию «Хамелеон»; дальнейшее 

обучение воспитанников ДОУ в студиях центра; посещение 

родителями с детьми мероприятий в центре «Лира» (в 

соответствии с планом работы на учебный год). 

6. Детский центр 

спортивной подготовки 

«Меркурий» 

Направление: физкультурно-оздоровительное,познавательное 

Цель: сотрудничество в области физкультурно-

оздоровительной  работы,  воспитания у детей привычки к 

здоровому образу жизни. 

Формы взаимодействия: экскурсии на занятия в спортивный 

центр; участие в тренировочных занятиях на базе центра;  

дальнейшее обучение воспитанников ДОУ в центре; 

7. МБУК Центр народного 

творчества «Русь» 

Направление: познавательное,патриотическое,этико-

эстетическое 

Цель: сотрудничество в области культурно-просветительской 

работы, эстетического, нравственного воспитания детей. 

Формы взаимодействия: мультилектории, лекции, мастер-

классы для детей и педагогов ,праздники. 

10. Детская спортивная 

школа «Виктория»  

Направление: физкультурно-оздоровительное,познавательное 

Цель: сотрудничество в области физкультурно-

оздоровительной  работы,  воспитания у детей привычки к 

здоровому образу жизни. 

Формы взаимодействия: экскурсии на занятия в спортивную 

школу; участие в тренировочных занятиях на базе школы  

дальнейшее обучение воспитанников ДОУ в школе;  

11. ОБУЗ «Детская 

поликлиника № 4» 

 

Направление: физкультурно-оздоровительное,познавательное 

Цель: охрана жизни и здоровья детей  

Форма работы: беседы,тематические проекты,спортивные 

мероприятия, профилактика заболеваний (наглядная агитация, 

беседы, осмотр детей узкими специалистами).  

12. Правоохранительные 

органы: ГИБДД, ОГПН, 

ОВД  

Направление: познавательное, социальное 

Цель: воспитание ценности жизни и здоровья человека через 

создание условий условий в ДОУ, обучения ОБЖ  

Формы взаимодействия: занятия, игры, тренировки, 

экскурсии, инструктажи  

13. Спортивно-

оздоровительный центр 

Направление: физкультурно-оздоровительное,познавательное 

Цель: воспитание понимания ценности здоровья и жизни 
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«Меркурий» человека 

Форма работы: беседы,тематические проекты,спортивные 

мероприятия, сдача норм ГТО. 

14 Курское областное 

отделение ВДПО 

Направление: познавательное,социальное 

Цель : воспитание поминания  ценности жизни человека через 

создание условий к безопасному поведению в быту. 

Формы взаимодействия: Экскурсии(в том числе,виртуальные) 

,беседы,конкурсы,проектая деятельность,виртуальные 

путешествия. 

15 Детские сады №№7,129 Направление:познавательное,социальное, физкультурно-

оздоровительное,патриотическое 

Цель: развитие творческих способностей детей, интереса к 

музыкальной, художественной,спортивной жизни 

микрорайона4содействие расширению дружеских 

взаимоотношений между сверстниками 

Формы взаимодействия: взаимопеосещения,целевые 

прогулки,познавательные экскурсии,мастер-классы,праздники 

и развлечения,выставки совместного творчества 

16 Театр «Русская сказка» Направления: познавательное,этико-

эстетическое,познавательное, патриотическое. 

Цель: воспитание у дошкольников интереса к музыкально-

художественным видам творчества. 

Формы взаимодействия: театрализованные представления  

народной тематики  на базе ДОУ . 

17 Курская филармония Направления: познавательное,этико-эстетическое, 

познавательное. 

Цель: воспитание у дошкольников интереса к музыкально-

художественным видам творчества. 

Формы взаимодействия: театрализованные представления 

,концерты  на базе ДОУ. 

18 Государственный Театр 

кукол 

Направления: познавательное,этико-эстетическое, 

познавательное. 

Цель: воспитание у дошкольников интереса к музыкально-

художественным видам творчества. 

Формы взаимодействия: театрализованные представления 

,концерты  на базе ДОУ. 

19 Музей «Курский 

соловей» 

Направления: патриотическое,познавательное,социальное, 

этико-эстетическое,трудовое. 

Цель: воспитание патриотизма, гражданственности,моральных 

и нравственных качеств дошкольников через знакомство с 

«живым» символом  Курского края. 

Формы взаимодействия: совместные 

праздники,выставки,познавательные беседы, тематические 

проекты, мастер-классы для детей. 

20  Центр «Оберег» Направления: познавательное,социальное 

Цель: развитие творческих и познавательных способностей 

воспитанников ДОУ. 

Формы взаимодействия: совместные праздники, олимпиады 
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Социальное партнерство создает благоприятные  условия для творческого саморазвития 

участников образовательного процесса. Такая работа, проводимая в ДОО, способствует 

разрушению привычного стереотипа и общественного мнения о работе детского сада только с 

семьями своих воспитанников, развивает позитивное общественное мнение об учреждении, 

повышает спрос на образовательные услуги для детей, улучшает подготовку детей к более 

легкой адаптации в новой социальной среде. 

 

2.7.4. Организационный раздел Программы воспитания  

2.7.4.1.Кадровое обеспечение 

 

В целях эффективной реализации Программы воспитания МБДОУ № 80  укомплектовано 

квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными на 100%. 

В ДОО созданы кадровые условия, обеспечивающие развитие образовательной инфраструктуры в 

соответствии с требованиями времени. 

Цели и задачи Программы воспитания реализуют все педагогические работники ДОО: 

воспитатели; музыкальные руководители; ПДО по АФК; ПДО по ПРР,ПДО по изодеятельности, 

ПДО по ДНР, педагог-психолог; учитель-логопед. 

Повышение квалификации педагогов осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательства, перспективным планом и запросами педагогов. Повышение квалификации 

педагогов является условием профессионального и личностного роста, залогом их успешной 

профессиональной деятельности. 

Педагоги и специалисты ДОО обеспечивают выполнение воспитательного процесса в 

соответствии с Укладом, планированием работы, режимом дня, в ходе совместной и 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса организационных 

и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения оптимального 

развития личности ребенка. Методическая детализация реализации воспитательной 

деятельности педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 

 

Наименовани е 

должности 

(в соответствии со 

штатным расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

заведующий - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО 

за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на учебный 

год; 

- регулирует воспитательную деятельность в ДОО; 

- контролирует исполнение управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОО (в том числе осуществляет 

мониторинг качества организации воспитательной деятельности в 

ДОО); 

- выполняет уклад ДОО, соблюдает этические нормы и правила, 
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служит примером, формируя тем самым устойчивое положительное 

мнение об имидже ДОО. 

Старший воспитатель - организует воспитательную деятельность в ДОО;  

- разрабатывает необходимые для организации воспитательной 

деятельности в ДОО нормативные документы (положения, 

инструкции, должностные и функциональные обязанности, проекты и 

программы воспитательной работы и др.);  

- анализирует возможности имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности;  

- планирует работу воспитательной деятельности;  

- организует практическую работу в ДОО в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы;  

- проводит мониторинг состояния воспитательной деятельности 

в  

ДОО совместно с Педагогическим советом;  

- организует повышение квалификации профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого- 

педагогической и управленческой компетентностей; - проводит анализ 

и контроль воспитательной деятельности, распространение передового 

опыта других образовательных организаций;  

- формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов;  

- информирует о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности;  

- наполняет сайт ДОО информацией о воспитательной 

деятельности; - - участвует в организационно-координационной работе 

при проведении общесадовых воспитательн - ых мероприятий;  

- организует участие обучающихся в конкурсах различного 

уровня;  

- оказывает организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических инициатив;  

- создает необходимую для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуру;  

- развивает сотрудничество с социальными партнерами;  

- стимулирует активную воспитательную деятельность 

педагогов; - выполняет уклад ДОО, соблюдает этические нормы и 

правила, служит примером, формируя тем самым устойчивое 

положительное мнение об имидже ДОО. 

Воспитатель  

Инструктор по физической 

культуре Музыкальный 

руководитель 

Педагоги дополнительного 

образования 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой;  

- формирует у обучающихся активную гражданскую позицию, 

сохраняет и приумножает нравственные, культурные и научные 

ценности в условиях современной жизни, сохранение традиций  

ДОО;  

- организует работу по формированию общей культуры 

будущего школьника; внедряет здоровый образ жизни;  

- внедряет в практику воспитательной деятельности научные 

достижения, новые технологии образовательного процесса;  

- организует участие обучающихся в мероприятиях, проводимых 

городскими и другими структурами в рамках воспитательной 

деятельности;  

- выполняет уклад ДОО, соблюдает этические нормы и правила,  

-служит примером, формируя тем самым устойчивое положительное 
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мнение об имидже ДОО. 

Учитель-логопед - проводит работу по коррекции речевых недостатков во время 

образовательной деятельности (коммуникативной, коррекционной), 

совместной деятельности педагога с ребёнком с ОВЗ;  

- выполняет уклад ДОО, соблюдает этические нормы и правила, 

служит примером, формируя тем самым устойчивое положительное 

мнение об имидже ДОО. 

Педагог-психолог - оказывает психолого-педагогическое сопровождение, помощь 

и консультирование; 

- осуществляет  мониторинг  познавательного  и 

 личностного развития воспитанников; 

- организует и проводит (участвует) различные формы работы 

по направлениям воспитания; 

- помогает воспитателям и специалистам в работе по Программе 

воспитания; 

- транслирует и распространяет собственный опыт проведения 

воспитательной работы в ДОУ, участвует в конкурсах и мероприятиях 

разного уровня; 

выполняет уклад ДОО, соблюдает этические нормы и правила, служит 

примером, формируя тем самым устойчивое положительное мнение об 

имидже ДОО. 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника;  

- выполняет уклад ДОО, соблюдает этические нормы и правила, 

служит примером, формируя тем самым устойчивое положительное 

мнение об имидже ДОО. 

 

2.7.4.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания представляет собой 

Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся изменения после принятия 

Рабочей программы воспитания: 

- адаптированная  образовательная программа для обучающихся с НОДА МБДОУ № 80; 

- Программа развития МБДОУ № 80; 

- Календарный план воспитательной работы на учебный год; 

- Годовой План работы на учебный год; 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОО; 

- Планы взаимодействия с социальными партнерами. 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в ДОУ). 

 

 

2.7.4. 3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого 

ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 
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На уровне уклада: ДОУ инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие 

социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании   развиваются   на   принципах заботы,   взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На   уровне деятельностей:   педагогическое проектирование совместной   деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом 

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность 

участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание 

ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание   ребенком   всех этапов   детства   (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской  

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации являются: 

1) формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их 

 социальных,  

нравственных, эстетических,   интеллектуальных,    физических   качеств,    инициативности,   

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного   взаимодействия   детей  с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 
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7) охрана и   укрепление   физического   и психического   здоровья   детей, в   том числе 

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

 

2.7.4.4. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

 

Категорию детей с минимальными и парциальными нарушениями психического развития  

рассматриваются как самостоятельная категория, занимающая промежуточное положение между 

«нормальным» и «нарушенным» развитием, и обозначается как «группа риска». При выявлении 

таких детей организуется своевременная коррекционная помощь с целью предотвращения 

дальнейшего усложнения данных проблем. Обеспечение диагностико-коррекционного и 

психолого педагогического сопровождения воспитанников с НОДА. 

Работа в ППк позволяет перейти к комплексному, коллегиальному изучению проблем и 

планированию совместных действий родителей и педагогов по коррекции выявленных проблем 

детей.  

Специалисты службы, педагоги, администрация МБДОУ свою деятельность строят на 

положениях: 

-только совместная работа (в условиях «одной команды») педагога-психолога, воспитателя, учителя-

логопеда, медицинских работников может дать реальный результат. Взаимодействие специалистов 

ДОУ  осуществляется посредством: 

- взаимного информирования по результатам диагностики; 

- взаимного консультирования по возникающим проблемам; 

- проведения интегрированных занятий; 

- совместного обсуждения вариантов разрешения проблемы и выработка общего план действий. 

-работа по оказанию помощи ребенку начинается с семьи, т.е. ближайшего окружения ребенка, 

потому что разрешение любой проблемы возможно при условии общей заинтересованности 

ребенка, его родителей, педагогов, сверстников. Очевидно, что противоборство любого из этих 

субъектов проблемы многократно усиливает действие факторов риска. Поэтому родители и 

ближайшее окружение ребенка являются равноправными субъектами сопровождения. 

 

Основные этапы: 

1. Диагностический этап, целью которого является осознание сути проблемы, ее носителей и 

потенциальных возможностей решения. Диагностический этап начинается с фиксации сигнала 

проблемной ситуации. Сигналом для начала работы с ребенком может служить: 

- выявление проблем в ходе диагностики; 

- обращение родителей за консультацией; 

-запрос воспитателя, администрации ДОУ. 

После фиксации сигнала проблемы вырабатывается логика проведения диагностического 

исследования. На этом этапе очень важно установить доверительный контакт со всеми 

участниками проблемной ситуации, помочь им вербализировать проблему, совместно оценить 

возможности ее решения. 

2. Поисковый этап, целью которого является - сбор необходимой информации о путях и способах 

решения проблемы, доведение этой информации до всех участников проблемной ситуации. 
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3. Консультативно-проективный этап. На этом этапе специалисты по сопровождению 

обсуждают со всеми заинтересованными лицами возможные варианты решения проблемы, 

позитивные и негативные стороны разных решений, строят прогнозы эффективности, помогают 

выбрать различные методы. 

4. Деятельностный этап. Этот этап обеспечивает достижение желаемого результата. 

5. Рефлексивный этап - период осмысления результатов деятельности службы сопровождения по 

решению той или иной проблемы. Это этап реализуется на повторном заседании ПМПк по 

результатам проведенной работы. Этот этап может стать заключительным, если проблема 

ребенка успешно решена. Если же реализация программы (плана) индивидуального развития 

ребенка не дала положительных результатов, в программу могут быть внесены изменения для 

получения более значимых результатов, или же ребенку будет предложено посещение ПМПК с 

целью смены образовательного маршрута.Медицинское обследование начинается с изучения 

данных анамнеза. Анамнез собирается старшей медсестрой МБДОУ и составляется на 

основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с родителями (или лицами, их 

заменяющими). 

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: 

- особенности беременности матери; 

- длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на беременность;- 

особенности родов; 

- характер помощи во время родов; 

- наличие у ребенка врожденных пороков развития, судорог и др.; 

- вес ребенка при рождении, время начала его кормления, срок пребывания в роддоме;- 

перенесенные ребенком заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. 

- указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное 

учреждение.В социальном паспорте семьи анализируются данные о семье ребенка и 

наследственности:- описывается состав семьи; 

- возраст; 

- образовательный уровень каждого ее члена; 

- характерологические особенности родителей; 

- семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок; 

- место и характер работы родителей; 

- дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; 

- фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по документации: 

изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это поможет им сориентироваться 

в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его развития в дошкольном 

учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного подхода в 

изучении умственного развития детей с НОДА. Его результаты могут рассматриваться в 

совокупности с другими данными о ребенке. 

Организация воспитания и обучения детей с НОДА ставит вопросы изучения и выявления 

особенностей познавательной деятельности, установления характера 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 НОДА, поскольку эта категория 

дошкольников представляет исключительное  разнообразие.  Психологическое 

 обследование  проводит  психолог. Психодиагностическое обследование ребенка с 
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проблемами в развитии должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоциональноволевая сфера, личностное развитие). 

 

 

 

 

 

 2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Специфика  национальных,  социокультурных  и  иных  условий,  в  которых 

осуществляется образовательная деятельность 

ДОО функционирует в режиме 12 - часового пребывания воспитанников в период с 

07.00 до 19.00 при 5-дневной рабочей неделе. Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания воспитанников в образовательной организации. 

Национальные условия.  

Основной контингент воспитанников дошкольного учреждения — россияне, родной язык 

которых – русский. В рамках образовательной программы предусмотрено ознакомление 

дошкольников с традициями и обычаями других народов. 

Климатические условия.  

При проектировании содержания ООП учитываются особенности региона, к которому 

относится город Курск – центр Курской области: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав 

флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы 

учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана работы. 

Исходя из климатических особенностей региона, распорядок (режим) дня составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

1.холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2.летний период (июнь-август), когда дети имеют возможность больше времени проводить на 

свежем воздухе, получать необходимую физическую нагрузку, иметь большой выбор занятий по 

интересу, экспериментировать с водой. В теплое время года прием детей, утреннюю зарядку, 

часть занятий, вечерний круг лучше проводить насвежем воздухе. Эти особенности учитываются 

при составлении тематических мероприятий. Работа в летний период планируется по проектам, 

темы которых реализуются в течение недели. 

Во время образовательной деятельности по познавательному развитию, ознакомлению с 

окружающим миром, развитию речи и подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с 

явлениями природы, характерными для Курского края. В художественнотворческой 

деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения 

знакомые детям звери, птицы, домашние животные. В процессе образовательной деятельности 

по развитию двигательной активности эти образы передаются через движения. 

Национально-культурные.  

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности. Дети рассматривают альбомы с костюмами разных 
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национальностей, знакомятся с литературой разных народов, национальными орнаментами, 

блюдами. Основная работа ведется работа по Народному календарю. Отмечаются праздники – 

Святки, Масленица, Сороки, изучаются народные приметы, пословицы, поговорки, заклички. 

 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы:  

 

Программа развития математических представлений у дошкольников«Формирование  

элементарных математических представлений у дошкольников» (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группа) по программе Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. (Игралочка). 

Программа Е.В. Колесниковой «От звука к букве. Формирование звуковой аналитико- 

синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте». М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2019. - 85 с. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л.Князева, М.Д. 

Маханева. Учебно-методическое пособие. – 2 изд., перераб. и доп. – СПб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2023. -304с. 

парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру). И.А. Лыкова «ЦВЕТНЫЕ 

ЛАДОШКИ». – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб. и доп. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста  

Каплуновой И., Новоскольцевой И. «Ладушки» - 2 изд., перераб. и доп. – издательство 

"Композитор" Санкт-Петербург, 2015 

Программа «Зеленый огонек здоровья» М.Ю. Картушина. 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого- 

педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, 

понимание неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, 

какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к 

развивающейся личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных 

возможностях и способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм 

организации процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, 

образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-

обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и другое), так и 

традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие 

рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 

обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней 

образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, 
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изменение форм и методов образовательной работы, ориентация на стратегический 

приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям 

детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной 

ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка 

образовательной  

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социальноличностному, 

познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в 

которой ребёнок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и 

прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение 

его образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на 

основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и 

условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов 

выявления запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

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

развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12 формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого- 

педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

обучающихся;непрерывное  психолого-педагогическое  сопровождение   участников 

образовательных отношений в процессе реализации Федеральной программы в ДОО, 

обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам 

родительского и профессионального сообществ; 

13 взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, 

физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами открытой 

образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных 

современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в 

совместной социально-значимой деятельности; 

14 использование  широких  возможностей  социальной  среды,  социума 

 как  

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса её социализации; 

15 предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

16 обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в информационной 

сред
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3.2. Особенности организации развивающейпредметно-пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей 

к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть 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) должны обеспечивать: 

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. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметнопространственной 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 Организации или 

Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 
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наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает:доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный зал Образовательная 

область"Художественно-

эстетическое развитие", утренняя 

гимнастика 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех  

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

 Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети 

всех возрастных групп, 

театральные коллективы города 

и региона 

Театральная деятельность Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители, 

гости (Областная филармония, 

театр, Кукольный  

театр и др.) 

Спортивные  праздники, 

развлечения, досуги 

 Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп, 

родители 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, дети 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Дети, педагоги 
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 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 
прикладным творчеством 

Развитие элементарных 
математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная  творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая 

комната 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, 

мл.воспитатель 

воспитатели,  

Спальня Информационно – 

просветительская работа с 

родителямиСамообслуживание 

Дети, родители 

 

Приемная Осуществление  медицинской 

помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский  мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление  медицинской 

помощи 

Профилактические мероприятия. 

Образовательная область 

"Физическое развитие" 

 Инструктор по физической 

культуре,ПДО по АФК, 

воспитатели, дети всех 
возрастных групп 

Медицинские работники, дети 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Старший воспитатель 
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Вид  помещения, функциональное 

использование 

 

 Оснащение 

Групповая комната 

• Сенсорное развитие 

• Развитие речи 

• Ознакомление окружающим миром 

• Ознакомление художественной 

литературой , художественно – 

прикладным творчеством  

• Развитие  элементарных 

математических представлений  

• Обучение грамоте  

• Развитие элементарных историко  – 

географических представлений 

 

• Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

• Дидактические  материалы  по 

 сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте 

• Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

• Географический глобус 

• Географическая карта мира 

• Карта России, карта Курской области 

• Глобус звездного неба  

• Муляжи овощей и фруктов  

• Календарь погоды  

• Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц,  

• насекомых, обитателей морей, рептилий  

• Магнитофон, аудиозаписи  

• Детская мебель для практической деятельности 

 

   

Групповые комнаты 

• Сюжетно – ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая 

деятельность 

• Ознакомление с природой, 

труд в природе 

• Игровая деятельность 

 

 

 

 

 

  

 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок  для  изобразительной  детской 

деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская»,  

«Больница», «Школа», «Библиотека» 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

  Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 

  Развивающие игры по математике, логике 

  Различные виды театров 

  Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

• Дневной сон 

• Гимнастика после сна 

• Коррекционно-

 Спальная мебель 
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оздоровительная работа 

Раздевальная комната 

Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 

   

  

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

• Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

• Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 

  

 

 

  

Библиотека  педагогической  и 

 методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров 

– практикумов 

  Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

  Иллюстративный материал 

  Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки 

  Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

  Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал 

  Занятия по музыкальному  

воспитанию 

 Библиотека методической литературы, сборники 

нот 

• Индивидуальные занятия 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные представления 

• Праздники и утренники 

• Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 

 

 

 

  

 

 

Шкаф для используемых пособий, игрушек,  

атрибутов и прочего материала 

Музыкальный центр 

Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

Подборка  аудио  кассет  с 

 музыкальными произведениями 

Различные виды театров 

  Ширма для кукольного театра 

  Детские взрослые костюмы 

  Детские и хохломские стулья 

Кабинет психолога 

Индивидуальные занятия 

Подгрупповые занятия 

Релаксация 

 

 

Маты 

Сенсорный ящик 
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  Световой стол 

  Сенсорная панель с программным обеспечением 

  Крупные сенсорные игрушки 

  Диагностический материал 

  Материал для коррекционно-развивающей 

работы 

  Брэйн-боксы 

  Набор Фребеля 

  Набор Монтессори 

  Ноутбук 

  Методическая литература 

   

Кабинет учителя-логопеда 

Индивидуальные занятия 

Подгрупповые занятия 

 

 

 

Компьютер с программным обеспечением 

Диски с развивающими программами 

Диагностический материал 

  Материал для коррекционно-развивающей 

работы 

  Кукольный театр 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

Для организации образовательной деятельности в ДОУ используются следующие 

технические средства обучения: 

Телевизор (в музыкальном зале,в изокабинете - предназначен для просмотра обучающих 

фильмов, презентаций) 

  АРМ (компьютер, копир, сканер, принтер) в методическом кабинете, у педагога-психолога,–

подготовка материалов к совместной деятельности с детьми 

Музыкальный центр- в музыкальном зале, для проведения праздников, развлечений, 

прослушивания музыкальных произведений. 

Магнитофон - в групповых помещениях, прослушивание музыкальных произведений,  

подготовка занятий и совместной деятельности. 

 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор-составитель Наименование издания Издательство 

Авдеева Н.Н. 

Князева О.Л. 

Безопасность Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 
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Стеркина Р.Б. 

Князевой О.Л. 

Маханевой М.Д. 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

Санкт-Петербург 

«Детство-пресс», 1998 

Зеленовой 

Н.Г.Осиповой Л.Е. 

«Мы живем в России»  

Доронова Т.Н. 

Карабанова О.А. 

Соловьева Е.В. 

«Игра в дошкольном возрасте» Изд.дом. 

«Воспитаниешкольника» 

Доронова Т.Н. «Играют взрослые и дети» г.Москва, «ЛинкаПресс» 

Новосёлова С.Л. 

Краснощекова Н..В. 

«Игра дошкольника» 

«Сюжетно-ролевые  игры  для 

детей 

дошкольного возраста» 

Ростов-на-Дону,  2010 

Якобсон А.А. «Моральное воспитание в детском 

саду» 

Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника», 

Кошелев В.М. «Художественный и ручной труд в 

детском саду». Книга для 

воспитателей детского сада и 

родителей. 

М. «Просвещение» 

Грибовская 

А.А.Кошелев В.М. 

Готовимся к празднику. 

«Художественный труд в детском 

саду и семье». Пособие для детей 

старшего дошкольного возраста 

 М. «Просвещение» 

Комарова Т.С. 

Куцакова Л.В. 

Павлова Л.Ю.. 

Программа и методические 

рекомендации «Трудовое 

воспитание в детском саду» 

Москва, 2012 

Буре Р.С. «Дошкольник и труд» Санкт-Петербург, 

«Детство-Пресс» 

Николаевой С.Н. «Юный эколог». Программа 

экологического воспитания в 

детском саду 

Москва, 

«Мозаика-синтез»2010 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области«Познавательное развитие» 

Автор-составитель Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Гризик Т.И. «Познаю мир». Методические 

рекомендации для воспитателей. 

Москва, 

Просвещение 

 2002 
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Венгер Л.А. 

Пилюгина Э.Г. 

Методическое  пособие 

«Воспитание сенсорной культуры 

ребенка от рождения до 6 лет» 

Москва,  

Просвещение 

 2002 

Колесниковой Е.В. «Математические ступеньки» Москва,  

Просвещение 

 2002 

Гризик Т.И. «Познаю мир». Предметы вокруг 

нас» Развивающая книга для детей 

младшего дошкольного возраста» 

Москва,  

Просвещение 

 2002 

 

Гризик Т.И. «Познаю мир. Я во всем люблю 

порядок». Развивающая книга для 

детей  среднего 

 дошкольного возраста 

Москва,  

 Просвещение 

 2002 

Гризик Т.И. «Познаю мир. Знаки и символы». 

Развивающая книга для детей 

старшего дошкольного возраста» 

Москва,  

Просвещение 

 2002 

 

Гризик Т.И. «Познаю мир». Методические 

рекомендации по познавательному 

развитию детей подготовительной 

группы. 

Издательский  

«Воспитание  

дошкольника» 

дом  2004 

Соловьева Е.В. «Моя математика. Какой он, этот 

мир?» Развивающая книга для 

детей младшего дошкольного 

возраста. 

Москва,  

Просвещение 

 2002 

 

Соловьева Е.В. «Моя математика. Знакомимся с 

числами». Развивающая книга для 

детей среднего дошкольного 

возраста. 

Москва,  

 Просвещение 

 2002 

 

Соловьева Е.В. «Моя математика. Количество и 

число». Развивающая книга для 

детей старшего дошкольного 

возраста. 

Москва,  

Просвещение 

 2002 

 

Соловьева Е.В. «Математика  и  логика 

 для дошкольников». 

Методические рекомендации для 

воспитателей. 

 Москва, 

Просвещение 

 2002 

 

Доронова Т.Н. Младшая группа: планирование 

работы с детьми 

Москва,  

Просвещение 

 2009 

 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области«Речевое развитие» 

Автор - составитель Наименование издания  Издательство Год 

издания 

Ушакова О.С. Программа  развития  

дошкольников 

речи  М. Просвещение 2009 
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Авдеевой Н.Н. 

Стеркиной  Р.Б.  

Князевой О.Л. 

«Основы  безопасности 

дошкольного возраста» 

детей  М. Просвещение 2007 

Черпановой С.Н. «Правила  дорожного  движения 

дошкольников» 

М. Просвещение 2007 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет М. Просвещение 2009 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5лет М. Просвещение 2009 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет М. Просвещение 2009 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет М. Просвещение 2009 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет (рабочая 

тетрадь) 

М. Просвещение 2009 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5лет (рабочая 

тетрадь) 

М. Просвещение 2009 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет (рабочая 

тетрадь) 

М. Просвещение 2009 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет (рабочая 

тетрадь) 

М. Просвещение 2009 

Гризик Т .И. Поиграем и узнаем  2004 

Гербова В.В. Учусь говорить. Метод.реком. для 

воспитателей, работающих с детьми 

36 лет по программе «Радуга 

М. Просвещение 2002 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в 

детском саду и дома" 2-4 года 

М. Просвещение 2010 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в 

детском саду и дома" 4-5 лет 

М. Просвещение 2010 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в 

детском саду и дома" 5-7 лет 

М. Просвещение 2010 

Гербова В.В. Учусь говорить. Методические 

рекомендации для воспитателей. 

М. Просвещение 2002 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей 

младшего дошкольного возраста 

М. Просвещение 2002 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей 

среднего дошкольного возраста» 

М. Просвещение 2002 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей 

старшего дошкольного возраста» 

М. Просвещение 2002 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Авторсоставитель Наименование издания Издательство Годиздания 

Доронова Т.Н. Природа, искусство и 

изобразительная 

деятельность детей. 

Методические рекомендации 

для воспитателей 

Москва 

 «Просвещение» 

,  

1999 
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работающих с детьми 3-6 

лет по программе «Радуга» 

Каплунова 

И.М.Новоскольцева 

И.А. 

«Ладушки» Санкит-

Петербург«Композитор» 

2000 

Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной 

труд» 

Творческий центр «Сфера»  2007 

Сорокиной 

Н.Ф.Миланович 

Л.Г. 

«Театр-творчество-дети»   

Грибовская А.А., 

Кошелев В.М. 

 Готовимся к празднику. 

Художественный труд в 

детском саду и семье. 

Пособие для детей старшего 

дошкольного возраста 

М. Просвещение 

 

2001 

Грибовская А.А.. Дошкольникам о народном 

искусстве. Учебно- 

наглядное пособие для детей 

дошкольного возраста. 

М. Просвещение 2001 

Грибовская А.А.. Народное искусство и 

детское творчество 

М. Просвещение 2006 

Грибовская А.А.. Ознакомление 

дошкольников с живописью 

М. Просвещение 2006 

Доронова  Т.Н., 

Якобсон С.Г. 

 Обучение детей 2- 4 лет 

рисованию, лепке 

аппликации 

, М. Просвещение 2007 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. 

Учебно – наглядное пособие 

для детей младшего 

дошкольного возраста 

М. Просвещение 

 

1999 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. 

Учебно – наглядное пособие 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

М. Просвещение 

 

1999 

Доронова 

Т.Н.Доронов К.Е. 

Развитие детей в 

театрализованной 

деятельности: Пособие для 

воспитателей 

М. Просвещение 1997 

И.А. Лыкова Изобразительная 

деятельность в д/садуранний 

возраст 

г.Москва"КарапузДидактика" 2007 

 

 

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». 

Программа по ритмической 

пластике для детей 

СПб 2001 
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Методическое обеспечение образовательной области«Физическое развитие» 

Автор Название Издательство год 

изд. 

Н.В. 

ПолтавцеваН.А. 

Гордова 

Физическая культура в дошкольном детстве Москва.  

"Просвещение" 

2005 

Е.А. Синкевич Т.В 

Большева 

. «Физкультура для малышей» Москва.  

Творческий  центр 

«Сфера» 

2009 

 

Н.В. 

ПолтавцеваН.А. 

Гордова 

Методическое пособие «Физкультура в 

ДОУ» 

Москва. 

"Просвещение" 

2007 

Л.Д. Глазырина «Физическая культура - дошкольникам» Москва.  

"Просвещение" 

2005 

М.Ю. Картушина «Зеленый огонек здоровья» Москва.  

Творческий  центр 

«Сфера» 

2009 

 

Н.В. 

ПолтавцеваН.А. 

Гордова 

Физическая культура в дошкольном детстве Москва.  

"Просвещение" 

2004 

Н.В. Полтавцева 

Н.А. Гордова 

 

С физкультурой в ногу, из детского сада в 

школу 

Москва. 

"Просвещение" 

1998 

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет Москва.  Мозаика- 

Синтез 

2009 

 

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет Москва.  

"Просвещение" 

1988 

М.А. Рунова Движение день за днем Москва. 

ООО "Линка-

пресс" 

2007 

 

 

 

 

3.4. Режим и распорядок дня 

 

Режим дня в МБДОУ № 80 предусматривает рациональное чередование отрезков сна 

и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение.Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований 

СанПиН 1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников 

образовательных отношений. Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, 

пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая 

деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная   деятельность),   
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прием   пищи,   личная   гигиена.   Содержание   идлительность каждого компонента, а 

также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, 

приобретая новые характерные черты и особенности. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче 

всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

При организации режима предусматривается оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и ндивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в 

течение дня, обеспечивается сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, что вначале проводятся 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Режим дня в МБДОУ № 102 строится с учётом сезонных изменений. В теплый период 

года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 

СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении 

режимных моментов учитываются также индивидуальные особенности ребёнка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так 

далее).Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня. 

 

 

Показатель Возраст  Норматив 

Требования к организации образовательного 

процесса 

 

Начало занятий не ранее все 

возрасты 

 8.00 

Окончание занятий, не позднее все 

возрасты 

 17.00 

 

Продолжительность занятия для 

детей дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 

лет 

от 3 до 4 

летот 4 до 5 

летот 5 до 6 

лет 

 10 минут 

15 минут 

20 минут 

25 минут 

30 минут 

 от 6 до 7 лет   
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Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 

лет 

от 3 до 4 

летот 4 до 5 

летот 5 до 6 

лет 

 

 

от 6 до 7 лет 

 20 минут 

30 минут 

40 минут 

50 минут или 75 минут 

при организации 1  

занятия после дневного 

сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов 

междузанятиями, не менее 
все 

возрасты 

 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики,не 

менее 
все 

возрасты 

 2-х минут 

Показатели организации режима дня 
 

Продолжительность ночного сна, не менее 
1-3 года4-

7 лет 

 12 часов 

11 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 
1-3 года4-

7 лет 

 3 часа 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей 

до 7лет 

 
3 часа в 

день 

Суммарный объем двигательной 

активности,не менее 
все 

возрасты 

 1 час в 

день 

Утренний подъем, не ранее все 

возрасты 

 7 ч 00 

минут 

Показатель Возраст  Норматив 

Утренняя зарядка, продолжительность, 

неменее 
до 7 лет 

 
10 минут 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации 

и  режима обучения. 

Продолжительность, либо 

время нахождения ребёнка в  

организации 

Количество обязательных приемов пищи 

11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин 
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Режим дня 

холодный период года(с 01.09 по 31.05.) 
 

Режим дня в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №80» 

          Возраст детей 

Виды деятельности 

1,5-3года 

(гр.№ 1,  

№ 2) 

3-4года  4-5лет  

 

5-6лет  6-7лет  

 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Подготовка к 

занятиям, 

самостоятельная 

деятельность 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Занятия 9.00-9.30 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-

10.00 

9.00-

10.10 

Игры, 

самостоятельная,  

совместная, 

коррекционная  

деятельность детей 

9.30-

10.30 

9.40-

10.30 

9.50-

10.30 

10.00-

10.30 

10.10-

10.30 

Второй завтрак 10.30-

10.40 

10.30-

10.40 

10.30-

10.40 

10.30-

10.40 

10.30-

10.40 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.40-

11.20 

10.40-

11.20 

10.40-

11.50 

10.40-

11.50 

10.40-

11.50 

Возвращение с 

прогулки, подготовка 

к обеду 

11.20-

11.30 

11.20-

11.30 

11.50-

12.00 

11.50-

12.00 

11.50-

12.00 

Обед 11.30- 11.45 11.30-

11.45 

12.00-

12.15 

12.00-

12.15 

12.00-

12.15 

Подготовка ко сну 11.45-12.00 11.45-

12.00 

12.15-

12.30 

12.15-

12.30 

12.15-

12.30 

Сон 12.00-

15.00 

12.00-

15.00 

12.30-

15.00 

12.30-

15.00 

12.30-

15.00 

Подъем, гимнастика 

после сна, 

гигиенические 

процедуры 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

Полдник 15.30-

15.50 

15.30-

15.45 

15.30-

15.45 

15.30-

15.45 

15.30-

15.45 

Подготовка к 

занятиям, 

самостоятельная 

деятельность 

15.50-

16.00 

15.45-

16.00 

15.45-

16.00 

15.45-

16.00 

15.45-

16.00 

Занятия 16.00-

16.10 

16.00-

16.15 

16.00-

16.20 

16.00-

16.25 

16.00-

16.30 
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Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

подготовка к ужину  

16.10-

16.30 

16.15-

16.35 

16.20-

16.40 

16.25-

16.45 

16.30-

16.50 

Ужин 16.30-

17.00 

16.35-

17.05 

16.40-

17.10 

16.45-

17.15 

16.50-

17.20 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

17.00-

19.00 

17.10-

19.00 

17.10-

19.00 

17.15-

19.00 

17.20-

19.00 
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Режим дня на 

теплый период года 

(с 01.06  по 31.08 ) 

 

                   Режим дня в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №80» 

на летний оздоровительный период  

          Возраст детей 

Виды деятельности 

1,5-3года 

(гр.№ 1,  

№ 2) 

3-4года  4-5лет  5-6лет  

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная,  совместная 

деятельность детей, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

прогулке, выход на прогулку 

9.00-9.30 9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Прогулка, занятия на 

прогулке, возвращение с 

прогулки 

9.30-11.30 9.20-11.30 9.15-12.00 9.15-12.00 

Обед   11.30-11.45 11.30-11.45 12.00-12.15 12.00-12.15 

Подготовка ко сну 11.45-12.00 11.45-12.00 12.15-12.30 12.15-12.30 

Дневной сон 12.00-15.00 12.00-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъём 

детей,гимнастика после 

сна,закаливающие процедуры 

15.00-15.30  15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность 

детей, занятия на свежем 

воздухе 

16.00-16.30 16.00-16.35 16.00-16.40 16.00-16.45 

Ужин 16.30-17.00 16.35-17.05 16.40-17.10 16.45-17.15 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей 

домой 

17.00-19.00 17.05-19.00 17.10-19.00 17.15-19.00 

 

При организации образовательного процесса и режима дня в МБДОУ № 80 соблюдаться 

следующие требования (согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20): 
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- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение 

в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования 

электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с 

учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО 

обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на 

занятиях в плавательных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни 

занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

 

Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам ДОО пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОО. 

 

 

3.5. Учебный план МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 80» 

В структуре учебного плана ДОО выделена обязательная часть, и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, которая реализуется через 

непосредственно образовательную деятельность и совместную деятельность взрослого и 

детей.  

Обязательная часть занимает не менее 60% от общего нормативного времени, 

требующего на освоение Программы. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, занимает не более 

40% от общего объема Программы. В ней отражена специфика ДОО и реализован 

социальный заказ на образовательные услуги с учетом специфики национально-

культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс.  

Коррекционно-развивающая образовательная деятельность педагога-психолога не 

входит в учебный план, так как малая коррекционная группа формируется на основе 

диагностики. Количество образовательной деятельности и состав групп определяется по 

потребности. Коррекционная работа в дошкольном образовательном учреждении 

строится как целостная система, обеспечивающая комплексный, дифференцированный, 

регулируемый процесс управления ходом психофизического развития воспитанников. 

Таким образом, учебный план соответствует целям и задачам деятельности ДОО 

и учитывает требования СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/400274954/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/1000
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Таблица 29. Учебный план 

Виды 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

Группы общеразвивающей направленности Группы компенсирующей 

направленности 

№1, 

№2 

(1,5-3 

года) 

№7, 

№10 

(3-4 

года) 

№4, 

№5 

 (4-5 

лет) 

№8, 

№11 

(5-

6лет) 

№ 3 

(6-7 лет) 

№ 6 

(6-7 лет) 

№ 9 

(3-4 года) 

Инвариантная часть 

Физическая 

культура  

3*10 

мин. 

3*15м

ин 

3*20м

ин 

3*25ми

н 

3*30 мин 1*30 мин 1*15 

Развитие речи 1*10 

мин. 

1*15 

мин 

1*20 

мин 

1*25 

мин 

 

2*30 мин 2*30 мин 1*15 мин 

Познание 1*10 

мин. 

1*15 

мин 

1*20 

мин 

2*25 

мин 

2*30 мин 2*30 мин 1*15 мин 

ФЭМП - 1*15 

мин 

1*20 

мин 

- - - 1*15 мин 

Рисование 1*10 

мин. 

1*15 

мин 

1*20 

мин 

- - - 1*15 мин 

Лепка 1*10 

мин. 

1*15 

мин 

1*20 

мин 

1*25 

мин 

1*30 мин 1*30 мин 1*15 мин 

Музыка  2*10 

мин. 

2*15 

мин 

2*20 

мин 

2*25 

мин 

2*30 мин 2*30 мин 2*15 мин 

Вариативная часть 

Адаптивная 

физкультура 

- - - - - 2*30 мин 2*15 мин 

Математика - - - 1*25 

мин 

1*30 мин 1*30 мин - 

Обучение грамоте - - - 1*25 

мин 

1*30 мин 1*30 мин - 

Рисование - - - 2*25 

мин 

2*30 мин 2*30 мин - 

Духовно-

нравственное 

развитие 

- - 1*20 

мин 

1*25 

мин 

1*30 мин 1*30 мин 1*15 мин 

Количество и  

длительность 

занятий 

9 по 

10 

мин. 

10*15

мин 

11*20 

мин 

14*25м

ин. 

15*30 мин 

 

15*30мин 10*15 мин 

Количество 

времени 

 

90 

мин  

 

150 

мин 

 

220 

мин 

 

350 

мин. 

 

450 мин 

 

450 мин 

 

150 мин 

 

 

 

 

Объем и время, необходимые для реализации  

Программы  

(с учетом 12-часового пребывания воспитанников) 
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Таблица. Объем ивремя, необходимое для реализации Программы  

 

Части основной 

образовательной программы 

 

Группы  

(часов в неделю, %) 

для 

детей  

1,5-3 лет 

для 

детей  

3-4 лет 

для 

детей  

4-5 лет 

для детей  

5-6 лет 

для детей 

 6-7 лет 

Обязательная часть 95% 95% 76,4% 75% 74% 

37 ч 10 

мин 

37 ч 10 

мин 

32 ч 50 

мин 

34 ч  35 ч 30 мин 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

5% 5% 23,5% 25% 26% 

 

1 ч 50 

мин 

 

1 ч 50 

мин 

 

9 ч 10 

мин 

 

11 ч 

 

12 ч 30 мин 

Время необходимое для 

реализации  

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования 

 

100%  

39 ч 

 

100%  

39 ч 

 

100%  

42 ч 

 

100%  

45 ч 

 

100%  

48 ч 

 

Таблица.Модель режима двигательной активности детей в ДОО 

Виды занятий и форма 

двигательной активности 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Особенности 

организации 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1 Утренняя гимнастика 6-8’ 6-8’ 8-10’ 8-10’ 

Ежедневно в 

спортзале,группе, 

на воздухе 

1.2 

Двигательная разминка во 

время перерыва 

м/образовательной 

деятельностью 

10’ 10’ 10’ 10’ Ежедневно 

1.3 Физкульт. минутка 1,5-2’ 2’ 2’ 2’ 

Ежедневно по 

необходимости от 

вида, 

содержания 

образовательной 

деятельности 

1.4 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулках 

6-10’ 10-15’ 20-25’ 20-25’ 
Ежедневно во 

время прогулок 

1.5 

Дифференцированные 

игры-упражнения на 

прогулке 

5-8’ 5-8’ 12-15’ 12-15’ 

Ежедневно во 

время вечерних 

прогулок 

1.6 
Физ. упражнения после 

дневного сна  
5-10’ 5-10’ 5-10’ 10-12’ Ежедневно 

2. Занятие (образовательная деятельность с педагогом) 

2.1 По физической культуре 15’ 20’ 25’ 30’ 

3 раза в неделю, 

одно - на участке 

для детей 5-7 лет 

(до 15ОС) В 

непогоду - в 

спортзале 

3. Самостоятельные занятия 
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3.1 
Самостоятельная 

двигательная активность 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей 

Ежедневно в 

помещении и на 

открытом воздухе 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность 

4.1 Физкультурный досуг 20-30’ 20-30’ 35-40’ 40-50’ 

1 раз в 2 месяца во 

IIой половине дня 

2-3 раза в год 

4.2 
Физкультурный 

спортивный праздник 
30-40’ 50-60’ 60-80’ 60-80’ 

2 раза в год в 

сп/зале или на 

воздухе 

5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, 

массовых мероприятиях 

ДОУ 

 

Во время 

подготовки и 

проведения 

физкультурных 

досугов, 

праздников, 

недели здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.6Календарный план воспитательной работы 

В соответствии с п.36. Федеральной программы План является единым для ДОО. 

ДОО вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования 

детей. 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 
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№ Содержание Срок Ответственные 

Годовые тематические проекты 

1 «Театральная гостиная» в течение 

учебного 

года 

Воспитатели групп 

№7,9,10 

2 «Мы-друзья книги» воспитатели группы 

№6 

3 «Ребёнок и книга» Строева Т.С., 

социальный педагог 

4 Региональный компонент: 

«Курский край глазами детей» : 

«Насекомые Курского края» 

Лекарственные растения Курского края» 

Путешествие по карте Курской области:здесь 

должен побывать каждый» 

«Соловей-«живой» символ Курского края» 

«Птицы Курского края» 

«Курский костюм» 

«Стрелецкая степь» 

«Достопримечательности Курска» 

«Деревья Курской области» 

«Известные люди Курского края» 

«Музыкальный Курский край» 

«Художники Курского края» 

«Литературный Курск» 

«Азбука юного курянина» 

все педагоги ДОУ 

5 «Летняя экологическая тропа» июнь-август Все педагоги ДОУ  

 Развивающие музейные пространства 

1 «Встречи в мини-музее спорта»  Рябченко В.Н., 

инструктор по 

ФИЗО 

2 «Друзья книг: читающий чемоданчик»  Родюкова В.Г.,ст. 

воспитатель 

3 «Народные промыслы»  Позднякова 

А.С.,педагог по 

изодеятельности 

4 «Моя страна-Россия»  Родюкова В.Г.,ст. 

воспитатель 

 

Календарный план по месяцам 

 

СЕНТЯБРЬ    

Ситуация месяца «Маленькие почемучки» 

(продукт деятельности –создание «Энциклопедии почемучек») 

Тематические недели 

-«Где мы летом побывали, что увидели-узнали»(4-8 сентября); 

-«Осень в детском саду»(11-15 сентября); 

-«Наш город празднует рожденье» (18-22  сентября); 

-«Неделя безопасности» (25-29 сентября) 

Воспитатели всех 

групп, 

социальный педагог 
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Социально значимые акции, выставки, конкурсы 

 (при взаимодействии между детьми, 

педагогами и родителями (законными представителями),социальными партнёрами) 

-Акция «Открытка для ветеранов ДОУ» 

-Акция «День рождения детского сада» 

-Выставка поделок из природного материала «Осенний вернисаж» 

-выставка в группах «Мой папа лучше всех!» 

-выставка творческих работ «Портрет папы» 

-выставка творческих работ, посвящённых городу Курску «Символы 

Курска»(рисунки,поделки) 

Воспитатели всех 

групп, 

педагог по 

изодеятельности 

 

Позднякова 

А.С.,педагог по 

изодеятельности, 

воспитатели групп 

№3,6 

                                                                      Мероприятия 

1.«Вот и стали мы на год взрослее» 

 

 

 

 

 

 

2. «Аз,буки для юных курян» (Международный день распространения 

грамотности) 

 

 

 

 

 

 

3.Музыкально-краеведческое развлечение «С днём рождения, Курск!» 

 

 

 

 

 

4.Праздничный концерт ко Дню дошкольного работника 

1.Воспитатели групп 

№3,4,5,6,8,11, 

музыкальные 

руководители,специ

алисты ДОУ 

 

2.Скоробогатько 

Н.А.,педагог по 

познавательно-

речевому 

развитию,группы 

№8,11 

 

 

3.Воспитатели групп 

№8,11,3,6,музыкаль

ный руководитель 

Райда Н.Н. 

 

4.Музыкальные 

руководители, 

группы 

№3,4,5,6,8,11 

ОКТЯБРЬ 

Ситуация месяца «Наши руки не для скуки» 

Продукт деятельности-Выставка рукотворных открыток «Бабушкам и дедушкам спасибо 

говорим» 

Тематические недели  

-«Там где живёт музыка: калейдоскоп музыкальных поздравлений» (2 – 6 

октября); 

-«Профессии: разные ,но важные!»  (9-13 октября); 

-Осенние хлопоты  (16-20 октября) 

-«Чем богаты, тем и рады»(23-27 октября) 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели всех 

групп 
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Социально значимые акции, выставки, конкурсы 

 (при взаимодействии между детьми, 

педагогами и родителями (законными представителями),социальными партнёрами) 

Акция «День пожилого человека» 

Акция к международному дню животных (4 октября) 

воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Мероприятия 

1.Тематическое занятие «Праздник музыки»  

2.Музыкальный досуг «Осенины»  

3. Спортивный досуг «Праздник урожая» 

4.Тематический досуг «День пожилого человека –День добра и уважения» 

 

1.Музыкальные 

руководители, 

группы 

3,4,5,6,7,8,9,10,11 

2. музыкальные 

руководители  

3. инструктор по 

физо, ПДО по АФК 

3.воспитатели групп 

№8,11,3,6 

НОЯБРЬ 

Ситуация месяца- «Сундучок семейных игр» 

Продукт деятельности-фестиваль настольных игр «Наша любимая игра» 

Тематические недели 

-«Единство семьи-единство народа» (30.октября -3 ноября) 

 -«Игрушечных дел мастера» (6-10 ноября) 

-«Наши любимые игры» 13-17 ноября 

- Неделя «Для любимой мамочки» (20-24 ноября) 

- «Семейные ценности» (27 ноября-1 декабря) 

Все педагоги 

Социально значимые акции, выставки, конкурсы 

 (при взаимодействии между детьми, 

педагогами и родителями (законными представителями),социальными партнёрами) 

-Выставка «Единство семьи-единство народа» 

-Выставка рисунков «Цветы для мамы» 

-Выставка рисунков «Портрет любимой мамы!» 

Педагог по 

изодеятельности 

Позднякова А.С. 

Мероприятия 

1.Спортивный праздник «День народного единства» 

2.Праздничные мероприятия «Для милых мам…» 

3.Представление театра «Русская сказка» «Мы-едины» 

1.инструктор по 

физо,педагог по 

АФК 

2.Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

садовских групп 

3.старший 

воспитатель 

Декабрь 

Ситуация месяца- «Творцы» 

Продукт деятельности- творческая мастерская  «Красота вокруг нас» 

Тематические недели 
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-«Что такое красота: красота в природе» 

-«Красавица Зима» 

-«Мы –художники: профессия –художник» 

-Красота вокруг нас. Новогодний праздник» 

Педагоги ДОО 

Социально значимые акции, выставки, конкурсы 

 (при взаимодействии между детьми, 

педагогами и родителями (законными представителями),социальными партнёрами) 

Выставка совместного творчества «Все дети талантливы» (подготовка к 

конкурсу «Малахитовая шкатулка») 

Благотворительная акция к международному дню инвалидов «Подарок 

другу» 

   Смотр-конкурс «Лучшее новогоднее оформление ДОУ» 

   Выставка-конкурс «Буквица» 

Конкурс рисунков «Космос глазами детей» 

 

 

 

Мероприятия 

1.Тематическое занятие «День неизвестного солдата» 

2.Тематическое занятие «День художника» 

3.Праздичные мероприятия, посвященные Новому году «Новогодний 

калейдоскоп» 

1.Воспитатели групп 

№3,№6 

2.воспитатели групп 

№8,№11 

        3.Все педагоги  

Январь 

Ситуация месяца- «Зимние забавы» 

Продукт деятельности- фестиваль «Зимние забавы» 

Тематические недели 

«Что такое здоровье?» 

«Ценность здорового образа жизни» 

«Холода нам не беда, если с другом мы всегда» 

Все педагоги 

Социально значимые акции, выставки, конкурсы 

 (при взаимодействии между детьми, 

педагогами и родителями (законными представителями),социальными партнёрами) 

Акция «Покормите птиц зимой»  

Мероприятия 

Представление театра «Русская сказка» «Рождественский теремок» 

«Прощание с ёлочкой» 

Фестиваль «Зимние забавы» 

Старший 

воспитатель 

Февраль  

Ситуация месяца- «Мы-строители» 

Продукт деятельности- «город Дружбы» 

Тематические недели 

-«Что такое дружба» 

-«Мои друзья» 

-Неделя Защитника Отечества  

-Добрые дела в городе Дружбы 

 

Все воспитатели 

Социально значимые акции, выставки, конкурсы 

 (при взаимодействии между детьми, 
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педагогами и родителями (законными представителями),социальными партнёрами) 

-Акции «Наши защитники Отечества», «Армия России»,«Военная техника» 

- Выставка открыток, поделок «Подарок для папы» 

-выставка совместного творчества «Город Дружбы» 

-Акция «Белый цветок: от прошлого к настоящему» 

Все педагоги 

Мероприятия 

1.Мероприятия патриотической направленности ,приуроченные  ко Дню  

освобождения города Курска 

2.День Защитника Отечества 

3.Презентация Города Дружбы 

1.Воспитатели групп 

№3,№6 

2.Инструктор по 

физической 

культуре, педагог по 

адаптивной 

физкультуре 

Март 

Ситуация месяца- «Сказка в гости к нам стучится» 

Продукт деятельности- театральная неделя «Поиграем в сказку» 

 Тематические недели 

Неделя «Для милых дам»   

«Знаменитые люди России» 

«Поиграем в сказку» 

Театральная неделя 

Музыкальные 

руководители,воспи

татели 

Социально значимые акции, выставки, конкурсы 

 (при взаимодействии между детьми, 

педагогами и родителями (законными представителями),социальными партнёрами) 

Выставка творческих работ, посвященных празднику весны 

Смотр «Огород на подоконнике» 

Патриотическая акция «Крым наш!» ко Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

Конкурс творческих работ «Малахитовая шкатулка» 

Воспитатели групп 

3,4,5,6,8,11 

Мероприятия 

Праздник,приуроченный к Международному женскому 

дню-8марта 

Широкая Масленица 

Театральная неделя (совместно с родителями) 

 Музыкальные 

руководители 

Апрель 

Ситуация месяца- «Эколята-защитники природы» 

Продукт деятельности- выставка «Сохраним красоты первоцветов» 

Тематические недели 

Сохраним красоту природы вместе 

Неделя здоровья 

Братья наши меньшие 

Неделя экологической безопасности 

Воспитатели групп 

Социально значимые акции, выставки, конкурсы 

 (при взаимодействии между детьми, 

педагогами и родителями (законными представителями),социальными партнёрами) 

Акция «Сад памяти»(высадка березовой рощи) Воспитатели групп 
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Выставка творческих работ «Космические дали» 

Выставка рисунков на экологическую тематику 

Выставка «Пасхальная радость в каждый дом» 

Акция «День здоровья» 

 

№3,№6 

  Мероприятия 

«Мама,папа.я –спортивная семья» 

Тематическое занятие «День Земли» 

Праздничное мероприятие «Пасхальный перезвон» 

Интсруктор по физо, 

группы № 4,5 

Май 

Ситуация месяца- «Наследники Победы» 

Продукт деятельности- выставка продуктивного творчества «Курский край глазами детей» 

Тематические недели 

«Весна в родном крае» 

«Родные просторы» 

«Неделя народной курской культуры» 

«Курский край глазами детей: подведение итогов года» 

 Все педагоги 

Социально значимые акции, выставки, конкурсы 

 (при взаимодействии между детьми, 

педагогами и родителями (законными представителями),социальными партнёрами) 

Акция «Искорки победного салюта», «Окна Победы», «Открытка ветерану» 

Выставка творческих работ «Богата талантами семья курская» 

 

 

Мероприятия 

Шествие бессмертного полка (в рамках сетевого взаимодействия) 

«Мама,папа,я –дружная семья» 

Выпускные вечера 

Все педагоги, 

Инструктор по физо, 

дети групп №8 

,11,музыкальный 

руководитель,групп

ы №3,6 

Летний оздоровительный период 

1 -«Пушкинская неделя» (1-6 июня); 

-«Россия-Родина моя» (5-10 июня) 

 

Июнь Пдо по 

познавательно-

речевому развитию, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

2 -«Неделя семьи,любви и верности» (1-8 

июля) Мероприятия ко Дню семьи, любви и 

верности (акции,творческие конкурсы) 

Июль Воспитатели, 

ПДО по ДНР 

3 -«Неделя здоровья» (7-12 августа); 

-«Символы России» (14-22 августа); 

-«Неделя российского кино» (21-26 августа). 

 

Акция «Трех цветов российский флаг…» 

Август Педагог-

организатор, 

инструктор по 

ФИЗО и АФК, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Общесадовские традиции 
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1 Утро радостных встреч ежедневно воспитатели всех 

групп 

2       Участие в акции «Важные мелочи» Последнее 

воскресенье 

месяца 

воспитатели всех 

групп 

3 Акция «Покормите птиц зимой» Ноябрь-март Воспитатели всех 

групп 

4 Акция «Минута молчания» 

Акция «Свеча памяти» 

(День неизвестного солдата,День 

освобождения города Курска,День 

Победы»,22 июня-День памяти и скорби) 

В день 

памятных 

дат 

Воспитатели всех 

групп 

                                    Групповые традиции 

1 Празднование дней рождения воспитанников в течение 

года 

воспитатели 

2 В ожидании Нового года декабрь  воспитатели 

3 «Встречает лето вся планета» июнь музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

                                Традиции во взаимодействии с родителями 

1 Родительский клуб «Калейдоскоп»: 

-«Мама, давай сходим в музей» 

-«Красота вокруг нас» 

-«Волшебный мир театра и музыки» 

                            -«Мир книг» 

 

сентябрь 

декабрь 

март 

май 

старший 

воспитатель 

Родюкова 

В.Г.,педагоги ДОУ 

2 Круглый стол «О здоровье всерьёз» 

«Здоровье детей:5 шагов на пути к успеху» 

«Гимнастика дома и в детском 

саду»(практикум) 

 

ноябрь 

 

февраль 

воспитатели групп 

компенсирующей 

направленности 

3 Психолого-педагогическая гостиная 

«Родители и дети –два берега одной реки»: 

-«Детско-родительские отношения» 

-«На пороге школы» 

«Давайте познакомимся» 

 

октябрь 

январь 

апрель 

педагог-психолог 

Нагорных Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО 

Таблица. Перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат и значимых мероприятий в календарном плане воспитательной работы в ДОО 

№, п/п Дата Праздники и дни памяти 
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1.  7 января Рождество Христово 

2.  27 января День снятия блокады Ленинграда 

3.  7 февраля День рождения огнетушителя 

4.  8 февраля 

8 февраля 

День российской науки; 

День освобождения города Курска 

5.  23 февраля День защитника Отечества 

6.  8 марта Международный женский день 

7.  11-17 марта Масленичная неделя 

8.  18 марта День воссоединения Крыма сРоссией 

9.  22 марта Сороки, День памяти 40 мучеников Севастийских 

10.  26 марта День детской книги 

11.  27 марта Всемирный день театра 

12.  12 апреля День космонавтики 

13.  1 мая  Праздник Весны и Труда 

14.  6 мая Пасха 

15.  9 мая День Победы 

16.  15 мая Международный день семьи 

17.  4 июня День соловья 

18.  24 мая День славянской письменности и культуры 

19.  1 июня День защиты детей 

20.  6 июня День русского языка 

21.  12 июня День России 

День памяти Е.И. Носова 

22.  22 июня День памяти и скорби 

23.  23 июня Международный Олимпийский день 

24.  8 июля День семьи, любви и верности 

25.  10 июля День российской почты 

26.  5 августа День светофора 

27.  День книголюба 

День коренных 

народов 

9 августа 

28.  12 августа День физкультурника 

29.  14 августа Медовый Спас 

30.  19 августа  

 

День почтовой марки, 

Яблочный Спас 

31.  22 августа День Государственного флага Российской Федерации 

32.  23 августа День Победы в Курской битве 

33.  27 августа День российского кино 

34.  1 сентября День знаний День рождения ДОУ 

35.  8 сентября 

 

Международный день распространения грамотности 

36.  12 сентября День отца в Курской области 

37.  25 сентября День открытых дверей в ДОУ 

38.  27 сентября День дошкольного работника 

39.  1 октября Международный день пожилых людей, 

Международный день музыки 

40.  4 октября День защиты животных 
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41.  Третье воскресенье 

октября 

День отца в России 

42.  16 октября Всемирный день хлеба 

43.  4 ноября День народного единства 

44.  12 ноября Синичкин день 

45.  27 ноября День матери 

46.  30 ноября День Государственного герба Российской Федерации 

47.  3 декабря День неизвестного солдата, 

Международный день инвалидов 

48.  5 декабря День добровольца (волонтера) в России 

49.  8 декабря Международный день художника 

50.  9 декабря День Героев Отечества 

51.  12 декабря День Конституции Российской Федерации 

52.  31 декабря Новый год 

 

 

3.7. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений в части, касаемой организационного раздела 

Учитывая национально-культурные особенности Курского края, в Программе выделен 

раздел по ознакомлению детей дошкольного возраста с историей, культурой, 

достопримечательностями, традициями, природой малой родины. Формирование 

начальных краеведческих представлений осуществляется через ознакомление с 

художественными произведениями курских поэтов и писателей, фольклор, слушание и 

исполнение музыкальных произведений курских композиторов, знакомство с 

изобразительным искусством курских художников, организацию экскурсий в музеи, 

картинную галерею, экскурсий по городу и др. 

При проектировании содержания Программы учитываются климатические 

особенности региона: время начала и окончания сезонных явлений, интенсивность их 

протекания, состав флоры и фауны, длительность светового дня, погодные условия и др. 

Эти факторы учитываются при составлении перспективно-тематических и календарно-

тематических планов воспитательно-образовательной работы. 

В основе реализации регионального компонента Программы лежит народная 

педагогика, которая основывается на использовании фольклора (предания, загадки, 

пословицы, поговорки, сказания, былины, сказки и т.п.); народной музыки (бытовые, 

колыбельные и обрядовые песни); изобразительного прикладного искусства (различные 

виды росписи и т.д.); быта и межличностных отношений в семье. Посредством русской 

народной педагогики осуществляется обогащение содержания и методов воспитания 

дошкольников, обогащение различных видов детской деятельности. Цель народной 

педагогики: на основе материалов этнографии, литературы, истории и культуры народа 

Курского края обеспечивать целостное развитие личности ребенка в период дошкольного 

детства; формировать активность субъектачерез разнообразные виды детской 

деятельности. 

Задачи: 

- расширять и углублять представления воспитанников о Курске, его истории, 

достопримечательностях; 
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- учить видеть историю вокруг себя (в домах, которые нас окружают, 

предметах быта, названиях улиц); 

- развивать нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, 

желание сохранять и преумножать богатства родного края, воспитывать уважение к труду 

людей, создающих красивый город; 

- сохранять духовно-нравственное здоровье детей, приобщать их к 

нравственным и духовным ценностям православной культуры; 

- воспитывать любовь к Родине, родному краю, природе через 

непосредственное общение с ней, восприятие ее красоты и многообразия; 

- вовлекать родителей в образовательный процесс для совместной работы по 

изучению родного края. 

- Ожидаемые результаты: 

- формированы  у  дошкольников  основы  патриотизма, 

 гражданственности,  

ответственности за судьбу Отечества, готовности к защите; 

- полученные знания о Курском крае находят отражение в добрых делах, 

поступках, акциях на благо малой родины; 

- у детей накоплен определенный опыта поведения и взаимоотношений между 

людьми; 

- дети знают названия улиц, в честь кого они названы, названия памятников, 

знают об истории возникновения и развития города; 

- детьми приобретен опыта общения с природой, сформированы знания о 

растениях и животных Курского края. 

 

Организация воспитательно-образовательной работы по сохранению и 

укреплению здоровья детей посредством внедрения современных 

здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий включает в себя 

двигательную деятельность на организованных педагогами заянятиях и в свободной 

деятельности. 

Организация воспитательно-образовательной работы по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с историей, культурой, достопримечательностями, традициями 

и природой малой родины 

Для решения поставленных задач по данному направлению были выполнены 

следующие педагогические  условия: 

- построение развивающей предметно-пространственной среды(создание 

краеведческих уголков в группах); 

- планирование и проведение работы по формированию у детей дошкольного 

возраста начальных представлений о русской народной культуре и истории родного 

края в различных видах деятельности (образовательной, совместной, самостоятельной) 

в тесной интеграции с такими образовательными областями, как «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие». 

Работа с детьми по приобщению к русской народной культуре и истории 

родного края начинается с 3-х лет. 
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Знакомство с материалом каждой темы проводится в течение недели, для этого 

не требуется непосредственно образовательной деятельности, а предполагаемый 

материал включается в различные виды совместной деятельности. 

Совместная образовательная деятельность по ознакомлению детей дошкольного 

возраста с историей, культурой, достопримечательностями, традициями и природой 

малой родины не входит в учебный план, деятельность осуществляется вне занятий, в 

совместной деятельности, в ходе режимных моментов. 

Организация воспитательно-образовательной работы по социальному 

развитию детей в ДОО посредством внедрения технологий эффективной 

социализации: 

Создание психолого-педагогических условий предполагает целенаправленное 

планирование и воплощение в деятельности ДОО позитивной социальной ситуации 

развития. 

В основе модели — реализация права детей на обучение и развитие в основном 

и самом органичном виде деятельности — свободной самостоятельной игре (сюжетно-

ролевой, театрализованной, дидактической). Основные формы педагогических 

действий — сопровождение самостоятельной деятельности детей, демонстрация 

правильных моделей поведения, моделирование предметно-развивающей среды, 

обучение и коррекционно-развивающая работа в соответствии с индивидуальными 

потребностями детей. 

 

Вариативные программы: «Ладушки» / Под редакцией И. М. Каплуновой, И. А. 

Новоскольцевой, «Цветные ладошки» / Под редакциейИ.А. Лыковой (Лыкова И.А. 

«Цветные ладошки» реализуются в виде занятий и  отражены в учебном плане 

обязательной части Программы 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и жесткого календарного планирования образовательной деятельности, 

оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя 

из интересов и потребностей, возможностей, готовностей и инициатив воспитанников 

и их семей, педагогов и других сотрудников ДОО, условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации и в местном сообществе. Форма 

календарного плана является свободной по структуре, но обеспечивающей отражение 

инициатив детей и взрослых. В ходе планирования педагоги вместе с детьми 

выбирают (или мотивированно предлагают детям) тему (проекта, образовательного 

события, праздника, акции и др.) и коллективно формируют ее примерное содержание 

и формы работы. Планы образовательной деятельности открыты для спонтанных 

детских идей и новых мыслей, для поиска и исследования новых понятий и явлений, 

опробования действий и пр., обеспечивая возможности для получения различного 

опыта. Планы образовательной деятельности предусматривают интеграцию 

образовательных областей. Для реализации плана взрослые вносят изменения, 

дополнения в развивающую среду группы, предоставляя детям возможность 

реализовывать свои идеи в различных видах деятельности как индивидуально, так и в 

сотрудничестве с другими. 
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4.1.Дополнительный раздел 

Краткая презентация Программы 

Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата МБДОУ № 80 (далее Программа) спроектирована с учетом ФАОП ДО 

и ФГОС ДО.  

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

Программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Учтены концептуальные положения 

используемой в ДОУ примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Радуга» под ред. Т.Н. Дороновой.  

Программа разработана в соответствии с нормативными документами и методическими 

материалами:  

• Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН  

20.11.1989) (вступила  в  силу  для  СССР  15.09.1990) . 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ (актуальная ред.)  

«Об  образовании  в  Российской  Федерации». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

17.10.2013 № 1155 "Об утверждении Федерального государственного образовательного 

 стандарта  дошкольного  образования"  

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 N 30384).  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413" (Зарегистрирован 12.09.2022 № 

70034).  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 

"Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847).  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599).  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  
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• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

1.2.3685-21  

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»    

 

• Уставом  муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 80».  

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Задачи Программы:  

1. Реализация содержания АОП ДО;  

2. Коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ;  

3. Охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, 

в том числе их эмоционального благополучия;  

4. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

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

социального статуса;  

5. Создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми;  

6. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

7. Формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  
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8. Формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ;  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования.  

Программа включает в себя пять образовательных областей: 

• «Социально – коммуникативное развитие»;  

• «Познавательное развитие»;  

• «Речевое развитие»;  

• «Художественно – эстетическое развитие»; 

•  «Физическое развитие».   

Образовательный процесс отличают организационные, национально – культурные, 

демографические, климатические и другие особенности.  

При построении Программы учитывается принцип интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

образовательных областей.  

Это способствует тому, что основные задачи содержания дошкольного образования каждой 

образовательной области решаются и в ходе реализации других областей Программы.  

Приоритетные направления в работе с детьми: 

1. Коррекция и реабилитация нарушенных психофизических функций у детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

2. Моделирование деятельности образовательного учреждения в части воспитания и 

обучения детей, с ограниченными возможностями здоровья, исходя из запросов 

внешней среды и обеспечения преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием.  

3. Комплексная система психолого-медико-педагогического сопровождения, 

образовательно - коррекционная работа с детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  

4. Различные формы сотрудничества с социальными институтами, родителями для 

реализации основной общеобразовательной программы.  

Выше перечисленные направления деятельности образовательного учреждения, лежащие в 

основе построения программы, сориентированы:   

• на личность ребенка и создание в образовательном учреждении условий для 

развития его способностей и внутреннего духовного мира;  

• на свободное сотрудничество педагогов и детей, детей друг с другом, педагогов и 

родителей;   
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• на целенаправленное взаимодействие педагогов и родителей в реализации 

содержания образовательной программы по всем линиям развития ребенка - 

дошкольника, обеспечивающее гармонизацию в развитии интеллектуальной, 

эмоциональной и волевой сферы каждого воспитанника.   

 Организация  образовательной  деятельности  осуществляется  через:  

-непосредственно образовательную деятельность; 

 -совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  

-свободную самостоятельную деятельность самих детей.  

Коллектив образовательного учреждения признает семью как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности.  

Основная цель ДОУ в работе с родителями воспитанников — установить партнерские 

отношения, объединить усилия для успешного освоения детьми основной образовательной 

программ дошкольного образования, создать атмосферу общности интересов, активизировать 

родителей через включение их в управление и совместную детско-взрослую деятельность.  

Формы работы детского сада с семьей: 

• Родительские уголки, информационные стенды.  

• Родительское собрание.  

• Участие в создании развивающей среды.  

• Индивидуальные, групповые консультации.  

• Конкурсы, выставки, проектная деятельность.  

• Анкетирование.  

• Совместные праздники, соревнования, концерны, дни открытых дверей.  

• Родительский комитет группы.  

• Ассоциация по содействию деятельности ДОУ.  

Сайт ДОУ 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

Совместная деятельность детского сада с родителями помогает: 

• повысить качество образования;  

• увидеть мир с позиции ребенка;  

• относиться к ребенку как к равному себе, понимать недопустимость сравнения с 

другими детьми  

• понимать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их при воспитании;  

• проявлять заинтересованность в его действиях, готовность к эмоциональной 

поддержке, установлению доверительных отношений с ним.  

 

 


