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Общие положения 

1. Рабочая программа разновозрастной группы компенсирующей направленности 
(логопедической) «Радуга» (далее – Программа) разработана педагогами Тонкель Н. С., 
Бадановой О. В. в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (далее - Стандарт), Федеральной адаптированной 
образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, Адаптированной образовательной программой 
дошкольного образования (АОП ДО) для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья МАДОУ № 169 «Детский сад комбинированного вида». 

2. Рабочая программа является документом, самостоятельно разработанным 
педагогами группы для обучающихся старшего дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ): для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
(далее - ТНР). 

3. Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

3.1. Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 
результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров. 

3.2. Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 
деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, 
которые отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 
развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со педагогическим 
работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к 
миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу 
коррекционно-развивающей работы). 

3.2.1. Программа определяет базовое содержание образовательных областей с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 
деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 
2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 
3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 

другими детьми). 
4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 
видами активности ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
3.2.2. Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно- 

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в 
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социум. 
Программа коррекционно-развивающей работы: 
1. Является неотъемлемой частью программы обучающихся с ОВЗ в условиях 

дошкольной образовательной группы компенсирующей направленности. 
2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 
3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного 

возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 
группы компенсирующей направленности. 

3.3. Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические 
условия, обеспечивающие развитие ребенка нозологической группы, особенности 
организации развивающей предметно-пространственной среды, календарный план 
воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных праздников, 
памятных дат в календарном плане воспитательной работы ДОУ. 

4. Объем обязательной части образовательной программы составляет не менее 60% 
от ее общего объема. Объем части образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

5. В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 
мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 
рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений 
самостоятельно. 

6. Программа разработана с учетом особенностей развития и особых 
образовательных потребностей нозологической группы: обучающиеся с ТНР. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 
образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 
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: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 
дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 

- 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; 

- 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; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

- 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. 
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1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

 

В соответствии 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 
ДОУ) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 
образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

 

Возрастные  характеристики современного ребенка, как ориентир для педагога 
дошкольного образования при реализации программы 

Дошкольный возраст (от трех до семи лет). Центральной линией психического 
развития ребенка дошкольного возраста является формирование произвольности 
психических процессов и поведения, формирование регуляторных основ психики. В 
дошкольном возрасте закладываются основы успешной социализации, коммуникации, 
основы развития личности. Ведущим познавательным процессом в дошкольном возрасте 
является память и воображение. Мышление ребенка опирается на способность оперировать 
образами и представлениями, которые есть в памяти. За счет возможностей образного 
мышления, ребенок может представлять и думать о том, чего нет здесь и сейчас, 
преодолевается ситуативность. Все виды деятельности ребенка, включая игру, рисование, 
конструирование, лепку представляют собой формы наглядного моделирования 
действительности. В продуктивных видах деятельности ребенок моделирует предметы и 
явления окружающего мира, что способствует формированию первой целостной картины 
мира, схематического мышления, элементов логического мышления и творческих 
способностей. Ребенок познает мир человеческих отношений, моделируя их в игровой 
форме. В условиях игры регуляторные возможности психики ребенка возрастают в разы, так 
как в любой роли, отображающей социальные функции человека в обществе, скрыты ряд 
правил, которым ребенок начинает подчинять свое поведение. Формируется периферия 
самосознания. Ребенок накапливает представления о своих умениях и навыках. Ведущими 
психологическими потребностями, определяющими успешное развитие личности, является 
потребность в самовыражении (ребенок отвечает на вопрос «что я умею, что я могу») и 
потребность в самоутверждении, предполагающей желание ребенка соответствовать нормам 
и правилам, ожиданиям взрослых («желание быть «хорошим»). Данный возраст является 
крайне благоприятным для формирования нравственных норм и правил, формирования 
альтруистических потребностей и просоциальных форм поведения. Важно сформировать у 
ребенка положительное отношение к нормам щедрости, честности, справедливого 
распределения. В этом возрасте закладываются основы личностной, гендерной, гражданской 
и этнической идентичности. Познавательный интерес, любознательность, креативность 
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можно рассматривать как системные качества, определяющие потенциал умственных 
способностей и развития личности ребенка дошкольного возраста. Коммуникативная 
компетентность в общении со взрослыми и сверстниками определяется способностью 
выстраивать коммуникацию адекватную ситуации, то есть, ребенок может проявлять 
гибкость, инициативность, интерес, чувствительность в ситуации познавательного, делового, 
личностного общения. Итогом развития личности выступает иерархия мотивов и 
произвольная регуляция поведения. Социально значимые мотивы («надо») могут управлять 
личными мотивами («хочу»), ребенок может принимать сложные инструкции взрослого, 
действовать согласно правилам и реализовывать целостные формы поведения. Способность 
к произвольной регуляции поведения, высокая любознательность и умение действовать по 
правилу определяет успешность обучения в школе. Исходя из того, что в дошкольном 
возрасте закладываются основы первичной картины мира, формируются социальные 
переживания, определяющие отношение ребенка к разным видам человеческой 
деятельности, к миру людей и к самому себе, особую важность приобретает формирование 
представлений и положительного отношения к правилам безопасности жизнедеятельности и 
здорового образа жизни. Также, в современном социальном контексте, необходимо уделять 
внимание аспектам финансовой, экологической, информационной осведомленности у детей 
дошкольного возраста. 

Отличительной особенностью МАДОУ № 169 «Детский сад комбинированного 
вида» является наличие группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (ТНР) 
для обучающихся 5-7(8) лет. 

Специфические принципы и подходы к формированию программы 
для обучающихся с ТНР 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 
и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 
обучающихся: ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями 
обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 
удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 
психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости 
(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся 
с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 
возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 
образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 
актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых 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 
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развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 
Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 
осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 
школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 
многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано 

с 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 ТНР дошкольного возраста; 

5. Право выбора способов достижения целей Программы, выбора образовательных 
программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 
особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 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 программы для обучающихся с ТНР 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 
планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 
ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
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6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 
составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 
и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 
устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 
взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 
работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 
деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 
наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 
геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 
пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает 
простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 
материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 
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22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 
иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 
отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 
используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 
рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 
произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 
игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 
музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 
педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 
разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 
ходе спортивных упражнений; 

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

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений: 

5-6 лет: 
 

ребенок знаком со специальным транспортом, со знаками особых предписаний, 
информационными знаками, владеет знаниями о дорожной разметке и элементах дороги, 
знает правила поведения пассажира общественного транспорта, правила поведения 
пешехода, умеет ориентироваться по сигналам светофоров. (Безопасность на дорогах. Т. 
Б. Соколова, Программа обучения детей Правилам дорожного движения в дошкольных 
образовательных учреждениях г. Кемерово, 2014. 28 с.). 

 

ребенок имеет элементарные представления о природе Кемеровской области, о 
многообразии мира живой природы родного края, неживой природе края (о почве и 
почвообразовании, ее значении для всего живого и различных полезных ископаемых), о 
связях между различными объектами природы; знаком с растениями и животными своего 
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края, с многообразием живой природы, с взаимоотношениями природы и человека, 
проблемам охраны растительного и животного мира, у ребенка развиты эстетические 
чувства на основе эмоционального восприятия мира природы, сформированы 
патриотические чувства. (Скалон Т.А. Знакомим дошкольников с природой родного края 
[Текст]: учебно-методическое пособие/ Т.А. Скалон, Н.М. Игнатьева. – Кемерово: МБОУ 
ДПО «Научно-методический центр»). 

 

6-7 лет: 
 

ребенок различает виды транспорта (наземный, воздушный, водный), имеет 
представление о профессиях работников транспорта, знаком с безопасными местами для 
езды на велосипеде, самокате, роликовых коньках, имеет представление о профессии 
инспектор-регулировщик, знаком с предупреждающими, запрещающими, 
предписывающим знаками и знаками сервиса, умеет ориентироваться в условиях 
дорожного движения на учебном перекрестке. (Безопасность на дорогах. Т. Б. Соколова, 
Программа обучения детей Правилам дорожного движения в дошкольных 
образовательных учреждениях г. Кемерово, 2014. 28 с.). 

 

1.2.1. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 
изучение деятельностных умений ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, 
личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 
позволяет выявлять особенности и динамику развития ребенка, 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 ее 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 ее проведении для получения 
информации о динамике возрастного развития ребенка и успешности освоения им 
Программы, формах организации и методах решается непосредственно ДОУ. 

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 ребенка 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. 
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Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
Периодичность проведения педагогической диагностики определяется ДОУ (см. 

Положение о проведении педагогической диагностики в МАДОУ № 169 «Детский сад 
комбинированного вида»). Проводиться на начальном этапе освоения ребенком 
образовательной программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную 
группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения программы его 
возрастной группой (заключительная, финальная диагностика). При проведении 
диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания ребенка 
в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 
индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 
педагогом в произвольной форме на основе мало формализованных 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. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 
Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. 
Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных 
этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог 
наблюдает за поведением ребенка 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 ребенком личностных качеств, деятельностных умений, 
интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в 
конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту 
проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в 
деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости 
показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону 
актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о 
проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ их регистрации педагог выбирает 
самостоятельно. Формой фиксации результатов наблюдения является карта развития 
ребенка, в которой отражены показатели возрастного развития ребенка и критерии их 
оценивания. Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить и 
проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а 
также скорректировать образовательную деятельность с учетом индивидуальных 
особенностей развития ребенка 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 (вопросы для бесед см. методические рекомендации 
Шорыгиной Т.А.). 
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Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 
материалов портфолио ребенка (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). Портфолио используется в качестве инструмента индивидуализации 
образовательного процесса с детьми 3-7 лет, хранится в возрастной группе, заполняется 
детьми совместно с родителями, педагогами. 

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 ребенка в 
психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 
представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 
решения задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической 
помощи. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В содержательном разделе Программы представлены: 
а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти 
образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического и физического развития, с учетом используемых 
вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке образовательных 
программ дошкольного образования могут использоваться образовательные модули по 
образовательным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного возраста) 
на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, 
методов и средств образовательной деятельности, а также организации образовательной 
среды, в том числе развивающей предметно пространственной, представленные в 
комплексных и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 
особенностей обучающихся с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, 
мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 
образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ОВЗ. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, 
местом расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. При 
организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 
образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам 
и подходам к формированию Программы, в частности принципам поддержки 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и 
другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 
принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического 
развития, особенности речевого развития обучающихся с ОВЗ, значительные 
индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в 
которой проживают семьи обучающихся. 

В группе компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО 
для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 
соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 
психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; 
- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 
другими детьми; 
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- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; 
- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 
педагогическим работником, 
- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в ДОУ; 
- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 
- развития игровой деятельности. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений: 

5-6 лет: 
 

- расширять знания о грузовом транспорте; 
- знакомить со специальным транспортом; 
- закреплять правила безопасного и культурного поведения пассажира маршрутного 

транспорта; 
- расширять знания об элементах дорог, дорожной разметке, знаках особых предписаний; 
- учить ориентироваться по сигналам светофоров; 
- знакомить с правилами безопасного и культурного поведения пешехода; 
- воспитывать нравственно-нормативное поведение; 
- развивать психические процессы, способствующие формированию культуры участника 
дорожного движения в качестве пассажира и пешехода. 
Безопасность на дорогах. Т. Б. Соколова, Программа обучения детей Правилам 

дорожного движения в дошкольных образовательных учреждениях г. Кемерово, 2014. 28 

с. 
 

6-7 лет: 

- учить различать виды транспорта (наземный, воздушный, водный); 
- расширять представления о профессиях работников транспорта; 
- закреплять правила безопасного и культурного поведения пешехода и пассажира 
маршрутного транспорта; 
-знакомить с безопасными местами для езды на велосипеде, самокате, роликовых коньках; 
- расширять представления о профессии инспектор ГИБДД – регулировщик; 
- закреплять знаки особых предписаний, информационные знаки; 
- знакомить с предупреждающими, запрещающими, предписывающими знаками и 

знаками сервиса для пешехода; 
- учить ориентироваться в условиях дорожного движения на учебном перекрестке; 
- воспитывать нравственно нормативное поведение; 
- развивать психические процессы, способствующие формированию культуры участника 
дорожного движения в качестве пассажира и пешехода. 
Безопасность на дорогах. Т. Б. Соколова, Программа обучения детей Правилам 

дорожного движения в дошкольных образовательных учреждениях г. Кемерово, 2014. 28 

с. 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 
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Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 
направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 
деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 
моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной 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 
речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

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 логопедической 
работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 
обучающимися с ТНР 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 точное 
выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 
среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют 
сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 
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. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, 
страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими 
работниками группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной 
речи у обучающихся с ТНР, 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. 
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Педагогические работники создают условия для формирования экологических 
представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 
В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на 
улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 
интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 
организации. 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 предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально- 

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, 
а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 
"Социально-коммуникативное развитие" направлено на приобщение детей к ценностям 
"Родина", "Природа", "Семья", "Человек", "Жизнь", "Милосердие", "Добро", "Дружба", 
"Сотрудничество", "Труд". Это предполагает решение задач нескольких направлений 
воспитания: 

воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 
стране; 

воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (родителям 
(законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости от их 
этнической и национальной принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 
нравственным и культурным традициям России; 

содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре 
и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 
общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 
личностной позиции; 

создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого 
поступка, приобретения ребенком 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. 
 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

В образовательной  области  "Познавательное развитие"  основными  задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 
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- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 
- формирования познавательных действий, становления сознания; 
- развития воображения и творческой активности; 
- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях); 
- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира; 
- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений: 

5-6 лет: 

- обеспечить передачу детям первичных знаний с элементами экологии о природных 
объектах родного края; 
- формировать элементарные нравственные представления о правилах поведения в 
природной среде, бережного отношения к растениям и животным; 
- формировать начала экологической культуры личности; 
- интеллектуально развивать дошкольника; 
- развивать эстетическое восприятие окружающего мира; 
- формировать патриотическое чувство. 
Скалон Т.А. Знакомим дошкольников с природой родного края [Текст]: учебно- 

методическое пособие/ Т.А. Скалон, Н.М. Игнатьева. – Кемерово: МБОУ ДПО «Научно- 

методический центр». 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает 
создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 
обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 
анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 
установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними 
и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 
объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот период 
обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 
сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно- 

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 
окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области по следующим разделам: 

- Конструирование; 
- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 
- формирование элементарных математических представлений. 
Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 
деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 
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предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 
задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 
сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 
цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 
настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 
различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 
отношений у разных народов. 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 
"Познавательное развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Человек", 

"Семья", "Познание", "Родина" и "Природа", что предполагает: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 
человека, общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной 
страны, к культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их 
этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, 
гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 
 

 

2.1.3. Речевое развитие 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 
- овладения речью как средством общения и культуры; 
- обогащения активного словаря; 
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
- развития речевого творчества; 
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте; 
- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет ДОУ право выбора способа речевого развития обучающихся, 
в том числе с учетом особенностей реализуемых образовательных программ и других 
особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое 
развитие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 
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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, 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 ТНР 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 словарного запаса через 
эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

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. 

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 прочитанного. Детям, 
которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по 
развитию речи обучающихся с ТНР 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 речевыми 
нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 
логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 
"Речевое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Культура" и "Красота", 
что предполагает: 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 
нормы культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, 
стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 
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2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 
- развития у обучающихся 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. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 
народного творчества. 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 и других видах художественно-творческой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми 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: 
рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 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 
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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 нарушениями речи 
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-логопеда, 
музыкального руководителя и воспитателей. 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 
"Художественно-эстетическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям 
"Культура" и "Красота", что предполагает: 

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным объектам 
и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к произведениям 
разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 
шедеврам мировой художественной культуры; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 
для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребенка; 

создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных 
видах художественно-творческой деятельности; 

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 
ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 
самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

 

 

2.1.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 
- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
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- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 
подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 
педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 
отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 
что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 
соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 
закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков 
и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 
формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 
обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

При формировании начальных представлений о спорте педагогические работники 
уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 
произвольности действий и движений ребенка, представлений о своем теле и своих 
физических возможностях, 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 
педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 
оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и 
другое); 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. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным 
играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 
метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие 
развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 
спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 
обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 
кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 
двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости 
здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, 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 в обучении и воспитании. 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. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 
ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 
ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в 
различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной 
деятельности, во время спортивных досугов. 
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Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 
занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 
физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, 
корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 
спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 
обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 
спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 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 ТНР вводятся комплексы аэробики, 
а также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 
креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 
для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные 
игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 
иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 
здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги 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 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 ТНР 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 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 позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах 
нездоровья. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 
"Физическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Жизнь", 
"Здоровье", что предполагает: 
воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью 
как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека; 
формирование у ребенка возрастосообразных представлений и знаний в области 
физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 
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становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 
физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим 
нормам и правилам; 
воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, 
коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств; 
приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их 
физического развития и саморазвития; 
формирование у ребенка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом 
образе жизни. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Взаимодействие педагогических работников с детьми 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 
следующие аспекты образовательной среды: 
- характер взаимодействия с педагогическим работником; 
- характер взаимодействия с другими детьми; 
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 
фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 
3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений 
при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 
отношения педагогического работника и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной 
альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 
образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной 
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 
участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 
компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет 
ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на 
достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 
предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 
при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается 
избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 
необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 
ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 
другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 
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отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 
окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 
педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 
поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 
пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 
работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 
признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 
способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 
того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 
душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 
следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 
работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 
свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 
опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

При реализации программы могут использоваться различные образовательные 
технологии: здоровье сберегающие, технология проектной деятельности, информационно- 

коммуникационные технологии, личностно-ориентированные технологии, технология 
портфолио дошкольника, игровая технология, технология развивающего обучения, 
технологии предметно – развивающей среды и др. 

 

Программа в соответствии с идеями социального конструктивизма ориентирует 
ДОУ на активное взаимодействие со своим социокультурным окружением для 
максимизации образовательных эффектов, на использование разнообразных 
возможностей, доступных в месте расположения ДОУ, а также максимального включения 
в образовательный процесс компетентностей и возможностей семей воспитанников. 
Таким образом, все участники образовательного процесса становятся активными и 
получают возможность внести свой вклад в образование и развитие детей. Принцип 
совместного действия — соконструкции — является стержнем Программы. 

Формы, способы, методы и средства реализации 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. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации 
программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями 
детей: 

В дошкольном возрасте: 

игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 
строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 
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общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 
внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно- 

деловое); 
речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 
познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 
изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование 

из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 
двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 
элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); 
музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 
 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации программы педагог может 
использовать следующие методы: 

организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 
формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые 
методы); 

осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 
разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 
беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 
игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы 
(словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер 
познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 
информация, организуются действия ребенка с объектом изучения (распознающее 
наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 
компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 
представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 
основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 
предметно-схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 
раскрытие пути ее решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная 
задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети 
(применение представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 
ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 
экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется 
метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, 
познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков 
сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о 
своих возможностях, умениях, потребностях. 

Осуществляя выбор 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 целесообразно использовать комплекс методов. 
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Программа предполагает использование разнообразных форм организации 
образовательной деятельности, как то: свободная игра, проектно-тематическая 
деятельность, исследовательские проекты и проекты в области искусства, 
различная коммуникативная активность, двигательная активность, занятия в 
больших и малых группах, прогулки, экскурсии и другие выше перечисленные. Следуя 
основной социоконструктивистской философии Программы, основная задача педагогов 
заключается в создании социальных условий и развивающей предметно- 

пространственной среды для формирования развивающего сообщества детей и взрослых, 
в котором и те и другие вносят свой активный вклад в образовательный процесс, следуя 
принципу равновесия между активностью и инициативой детей и активностью и 
инициативой взрослых. Для реализации Программы принципиально важной является 
интеграция различных видов образовательной активности детей и взрослых в 
повседневную жизнь Детского сада. 

Беседа-рассуждение («Детская философия») как особая форма 
соконструктивного диалога: 

Беседа-рассуждение — форма соконструктивной коммуникации, в которой и дети, 
и взрослые одинаково активны. Основной целью бесед-размышлений является поддержка 
детского удивления и детских вопросов. 

Реализация данного подхода позволяет поддержать детские вопросы о мире и 
жизни, выходящие за рамки сугубо научных или практических аспектов 

действительности. Форма общения-диалога «беседа-рассуждение» способствует 

социально-коммуникативному, умственному и речевому развитию и тем самым 
способствует достижению целей Программы. Распространение этой формы 
рассматривается как реализация права детей на свое мнение и его выражение. 

Повод  для  коммуникации  в  форме  беседы-рассуждения,  часто  называемой 

«детской философией» или «философией с детьми», может возникнуть в самых разных 
ситуациях — в контексте повседневной жизни, игры или проекта: например, во время 
обеда, который рассматривается педагогами как социальное и коммуникативное событие 
(развивающее взаимодействие в режимных моментах). 

Следует поддерживать, укреплять и пробуждать естественные интересы детей и 
быть внимательным к их проявлениям. Необходимо разделять детские интересы, 
подхватывая предложенные детьми темы и развивая их в проекты. Нужно ненавязчиво 
пробуждать интерес детей к новым незнакомым темам. Это можно делать путем 
увлекательной презентации материалов, с помощью рассказа или показа нового явления. 
Презентация новой темы может вызвать у детей много вопросов и идей, пробудить 
желание попробовать, понаблюдать, поэкспериментировать. 

Педагоги используют разнообразные поводы для общения с детьми. Разговаривают 
с ними по мере выполнения повседневных дел, рассказывают что-либо, включаются в 
обсуждение игр и самостоятельных занятий детей или инициируют групповые занятия, 
проводят обсуждения в кругу («Детский совет», «Волшебный круг» и др.), организуют 
совместное чтение. Детям дается достаточно времени и пространства, чтобы они могли 
самостоятельно выбирать для себя партнеров по общению, свободно делиться с ними 
переживаниями и опытом, практиковаться в применении навыков грамотности. 

Программа предусматривает использование таких форм образовательной работы, 
как «Детский совет», «Волшебный круг», «Детская философия», «Истории 
карапушек» и др., специально предназначенных для развития эмоционального 

интеллекта, социальных и коммуникативных способностей, развития взаимопонимания и 
толерантности. Эти организационные формы подразумевают активную роль и участие 
ребенка в создании смыслов и значений, а также активную позицию взрослых. 

Для того чтобы у детей было много поводов и стимулов заводить с другими 
людьми  разговор,  необходимо  создавать  и  поддерживать  определенную  культуру 
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коммуникации. Совместное планирование образовательных процессов, такие формы 
работы, как «Детский совет», «Детская философия», развивают культуру ведения 
разговора. Дети начинают рассказывать, что их волнует, когда они замечают очевидное 
проявление к ним интереса взрослых и других детей. 

Детские советы как открытая многоцелевая форма участия вырастают из 
общения по принципу круглого стола (см. пособие Л. В. Свирской «Детский совет»). Они 
могут проводиться регулярно (один-два раза в неделю) или спонтанно. Ход детского 
совета может управляться (модерироваться) не только педагогами, но и самими детьми. 
Для проведения спонтанных собраний необходимо создать условия (уютные уголки, где 
можно в любое время собраться ненадолго для беседы; например, постелить ковер, 
создать локальное освещение, положить мягкие подушки). 

Детский совет может проводиться и вне рамок одной группы. Детский 
общественный совет объединяет детей, отобранных из разных групп (прежде всего 
старших, более компетентных детей, которых считают «ответственными 
представителями»). Эти дети, например, регулярно знакомят детей своей группы с 

новыми идеями. В обсуждении работы детей, которое может проводиться каждые две 
недели, могут быть задействованы члены детского совета, педагоги, руководители 
Детского сада. Иногда на детские общественные советы могут приглашаться родители и 
другие взрослые. Положительным эффектом деятельности различных детских сообществ 
можно считать то, что они позволяют развивать мотивацию каждого ребенка к активному 
участию в жизни Детского сада, расширять компетентности каждого ребенка (например, 
выражение собственных интересов, обмен ими, публичное оглашение результатов). 
Ответственность за введение подобных мероприятий лежит на взрослых. Необходимо 
тщательно спланировать первый детский совет и позже поделиться результатами работы с 
командой Детского сада. Удачным ходом будет съемка проведения совета на видео. Во 
время детского совета педагоги могут вести журнал, в котором отражается ход совета и 
вносятся необходимые пояснения и комментарии. Журнал открыт для чтения родителями, 
другими сотрудниками Детского сада, ее сетевыми партнерами. Выводы, решения детских 
собраний, а также дальнейший ход их реализации также записываются, вывешиваются и 
фиксируются в журнале. По запросу содержание журнала зачитывается или поясняется 
детям. Это обеспечивает более открытый и понятный поток информации. Родители могут 
применять решения, принятые на совете, в повседневной жизни детей. 

Одной из широчайших по своим социально-коммуникативным, эмоциональным, 
познавательным и прочим возможностям форм является свободная самостоятельная 
игра. Следуя за детской инициативой, поддерживая интересы и игровые потребности 
детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, 
предлагают варианты развертывания сюжетов. 

Программой предлагаются педагогические методы для работы с детьми, высокая 
эффективность которых научно доказана и проверена многолетней педагогической 
практикой. 

В Программу включена работа детей со своими портфолио, в которых 
фиксируются образовательные достижения. К 5–6 годам дети готовы заполнять свои 
портфолио самостоятельно. Также педагогам предлагается вести регулярные наблюдения 
за динамикой детских достижений с помощью «Карт развития ребенка», «Дневников 
наблюдений» и пр. и затем также передавать результаты своих наблюдений для 

включения в детские портфолио. 
Высокий размер эффекта показывают такие методы, как взаимное обучение, 

обратная связь, сочетание общегрупповой работы, работы в малых группах и 
индивидуальной. Программа использует эти методы, выделяя для них место и время. 

Применение этих методов в Детском саду не только способствует повышению 
дошкольных результатов ребенка, но и влияет на его успехи на дальнейших ступенях 
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обучения — в школе. В исследованиях было отмечено, что мотивация школьников 
находится на высшем уровне, когда обучающийся компетентен, имеет достаточную 
автономию, ставит перед собой амбициозные цели, получает обратную связь и уважаем 
другими. 

Важную роль играет педагогическая поддержка активности ребенка (см. Способы и 
направления поддержки детской инициативы), причем активность понимается не как 
кипучая деятельность сама по себе, а как активное участие в образовательном процессе, 
когда ребенок экспериментирует, обсуждает изучаемые темы с другими, выполняет 
задания и т. д. 

В Программе предусмотрено участие детей в совместной проектной 
деятельности, самостоятельная и мини-групповая работа в центрах активности 
(интересов), которая позволяет активизировать участие детей в образовательном 
процессе. 

Особое внимание в Программе уделяется методам дифференцированного 
обучения. Дифференцированное обучение — это предоставление детям «многих путей, 
которые ведут к учению», это форма организации образовательной деятельности в 

детской группе, при которой образовательный процесс и развивающая предметно- 

пространственная среда позволяют педагогу учесть потребности, готовность к обучению, 
индивидуальный темп развития, интересы и образовательный профиль каждого ребенка 
или небольших групп детей. Необходимую информацию о каждом ребенке педагог 
собирает в ходе педагогических наблюдений и оценивания его готовности к обучению с 
помощью различных методов и приемов (например, беседа с ребенком, запись его 
предпочтений, скрытое наблюдение, общение с родителями и т. д.). Готовность ребенка к 
обучению определяется уровнем понимания и развития навыков ребенка, а также уже 
имеющимися знаниями. Интересы определяются, например, по темам, которые ребенок 
хочет изучать. Интересы могут быть связаны с жизнью ребенка за пределами Детского 
сада или относиться к каким-то объектам познания. Образовательный профиль ребенка 
определяется методами, при которых он обучается лучше, и включает в себя стиль 
обучения (зрительный, слуховой, кинестетический и т. д.), предпочтения ребенка 
относительно работы в группе (индивидуально, небольшая или большая группа) и 

условий места обучения (тихое светлое помещение, с музыкой и т. д.). 
Дифференцированная педагогика влияет на образовательную деятельность на четырех 
уровнях: содержание, процесс, среда (в том числе предметно-развивающая) и 
результаты. 

На всех этих четырех уровнях ключевыми словами являются «разнообразие» и 

«альтернативные способы». Кроме того, дифференцированное обучение уделяет особое 
внимание возможности выбора детьми способов работы (индивидуально или в группах), 
способов выражения, содержания деятельности и т. д. Чтобы выбор детей дошкольного 
возраста был результативным, альтернативы для выбора, предложенные педагогом, 
должны: 

• соответствовать поставленным образовательным целям; 
• реально различаться, предоставляя возможность для подлинного выбора детей; 
• защищать ребенка от растерянности при виде избыточного количества вариантов. 
Дошкольники должны уметь самостоятельно или при участии педагога не только 

сделать выбор, но и обосновать его. Это навык, который имеет важное значение для 
формирования самостоятельности и ответственности за свой выбор у детей и 
воспитывается только частой практикой. 

 

Педагогическая технология «План — дело — анализ» ориентирована на ребенка, 
предполагает отказ от жесткого расписания с четкими границами между различными 
фазами работы и гибкость в планировании. Общим для всех является ритмическое 
построение  дня,  выделение  в  начале  дня  значительного  промежутка  времени  для 
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свободной активности детей по их выбору. При этом технология «План — дело — 

анализ» обеспечивает детям позицию полноправных субъектов деятельности: влияние на 
выбор темы образовательной работы, формы работы в рамках проекта; самоопределение в 
последовательности и общей продолжительности выполнения самостоятельно выбранной 
деятельности; роль инициаторов, активных участников, а не исполнителей указаний 
взрослых; реализация своих интересов, потребностей в учении, общении, игре и других 
видах деятельности посредством самостоятельного принятия решения об участии или 
неучастии в общем проекте или в конкретном действии. Педагоги, специалисты детского 
сада, родители воспитанников имеют равные права для внесения в общий план идей о 
темах, содержании, видах деятельности. Взрослые основывают свою деятельность на 
понимании и признании потенциальных способностей, возможностей и прав ребенка на 
свободу, самостоятельное познание окружающего мира во всем его многообразии; 
предоставляют детям достаточную свободу для реализации их собственных потребностей, 
очерчивая ее рамками принятой культуры и формируя у воспитанников понимание 
ответственности за свой выбор, действия и результаты. Задача взрослых состоит не в том, 
чтобы заставить ребенка выполнить то, что они считают важным, нужным для его блага 
или для реализации образовательной программы, а в том, чтобы помочь ему сделать 
собственный выбор и спланировать свою деятельность, осознать важность, нужность 
своих и предложенных взрослыми действий. Вместе с тем взрослые находят то, чему 
ребенка можно научить, чтобы помочь ему быть успешным. 

Формы работы отличаются вариативностью и многообразием. Прилагая максимум 
усилий для того, чтобы привлечь детей к активному выдвижению идей, обсуждению 
возможных вариантов и в итоге к выбору темы, к свободному высказыванию мнений по 
поводу собственной деятельности, взрослые поддерживают их инициативу и 

креативность, демонстрируют партнерский стиль взаимоотношений, позитивный 
эмоциональный настрой, предвкушение успеха, основанного на ценности совместных 
действий. Свободная деятельность осуществляется в центрах активности после того, как 
ребята сделают выбор, спланируют свои действия, выберут место работы и партнеров. 
Принятие решения об индивидуальной работе или сотрудничестве с другими детьми или 
взрослыми остается за ребенком, вплоть до отказа от участия в общей теме. В старших 
группах подгрупповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 
логопедом, дефектологом, психологом, плановые образовательные или оздоровительные 
процедуры могут быть обозначены как равнозначный центр активности. В этом случае 
подгруппа детей будет работать по плану, составленным взрослым. Смысл такого подхода 
состоит в формировании у дошкольников осознанного отношения к оздоровительным, 
учебным и коррекционным занятиям как необходимому усилию. Непосредственное 
вмешательство взрослого в самостоятельную работу ребенка или работу подгруппы 

может быть вызвано только поставленными учебными целями (научить чему-либо, 
провести коррекционную работу и т. п.), конфликтом, не решаемым самими ребятами, или 
ситуациями, когда дети просят помощи взрослого. 

Выбор темы и содержания. Все, что происходит в детском саду и за его стенами, 
может дать толчок для выбора темы проекта: строящийся по соседству с детским садом 
дом, возвращение из путешествия с родителями, полученная в подарок книга, 
приближение праздника. Задача взрослых не в том, чтобы самим выбрать (назначить) 
одну из предложенных тем, а в том, чтобы помочь детям сделать согласованный выбор 
самостоятельно. 

Совместное планирование. В ходе и в результате совместного обсуждения идей 
дети и взрослые вырабатывают совместный план действий. Совместное планирование 
свидетельствует о профессиональной состоятельности педагогов — умении вести диалог 
со своими воспитанниками, следовать за их инициативой, учитывать их интересы, 
раскрывать содержание образовательной работы, используя необходимый комплекс форм 
и методов, индивидуализировать работу; структурирует идеи детей и взрослых по видам 
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деятельности (исследование, чтение, игра, рисование, строительство, кулинария и т. д.), 
но не устанавливает временной и пространственной закрепленности, то есть оставляет 
свободу выбора в том, что и когда делать, сколько раз возвращаться к деятельности или 
содержанию, с кем в партнерстве, где и как организовать деятельность. Взрослым 
совместное планирование дает возможность планировать и организовывать 
индивидуально-коррекционную работу «внутри» той деятельности, которую выбрал сам 
ребенок. Взрослые члены команды (педагоги, старший педагог, специалисты) собираются 
вместе для того, чтобы обсудить выбранную тему и идеи, предложенные детьми. 

Итоговый компонент дневного цикла образовательной деятельности «План — 

дело — анализ» — это итоговый сбор. Он проводится ежедневно после того, как дети 
выполнят задуманное — реализуют свой план в каком-либо центре активности (искусства, 
науки, математики, строительства, игры, песка и воды и т. п.). Задачи итогового сбора — 

предъявить индивидуальные достижения и общие итоги работы в центрах активности; 
организовать процесс рефлексии, обсудить, насколько полученный результат 
соответствует задуманному, что помогало и что мешало в достижении цели; наметить 
последующие шаги (перспективы развития проекта). Еще одна, не менее значимая задача 
состоит в том, чтобы пробудить энтузиазм, вселить в детей чувство уверенности в том, 
что они также могут быть успешными. 

Продолжительность работы по теме. В отличие от учебного занятия работа по 
теме может длиться столько дней, сколько у взрослых будет сохраняться творческая и 
методическая готовность поддерживать ее новыми идеями и ресурсами, а у детей — 

интерес к выбранному содержанию. Продолжительная работа по теме позволяет детям 
попробовать свои силы в различных видах деятельности именно в то время, когда у них 
возникает в этом потребность. Иногда ребенок несколько дней подряд только наблюдает 
за действиями других детей, прежде чем решается включиться в работу. Некоторые дети 
могут пропустить несколько дней по какой-то причине или не успевать завершить 
запланированное, в этом случае длительность темы позволяет им включиться в работу в 
любой момент. В рамках общей темы ребенок может работать над своим индивидуальным 
проектом. 

При реализации программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 
демонстрационные и раздаточные; 
визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 
естественные и искусственные; 
реальные и виртуальные. 

Средства используются для развития следующих видов деятельности детей: 
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 
мячом и другое); 
- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 
- игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 
- коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 
другое); 
- познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 
оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 
плакаты, модели, схемы и другое); 
- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 
иллюстративный материал); 
- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 
конструирования); 
- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 
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ДОУ самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе 
технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации программы. 

Вариативность форм, методов и средств реализации программы зависит не только 
от учета возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых 
образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний 
детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в 
образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации программы педагог учитывает 
субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; 
избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; 
инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в 
выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и 
создании продуктов деятельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 
программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 
соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 
вариативность. 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

Образовательная деятельность в группе 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 программы. 

 

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: 

1) совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он 
выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

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

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 
участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования до завершения) 
направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 
заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в 
роли ее организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 
ресурсы самих детей; 
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5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 
участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 
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 ребенка, его 
субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 
деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 
инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 
информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 
ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 
организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их 
организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 
оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 
выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 
самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 
образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 
обучения и развития детей. 

При организации образовательной деятельности по Программе необходимо 
учитывать следующие положения: 

• ребенок активен и развивается сам исходя из своих внутренних сил, во 
взаимодействии со своим социальным и предметным окружением. Развитие — это 
одновременно и индивидуальный, и социальный процесс; 

• ребенок селективен, он стремится к приобретению определенного опыта; уровень 
и индивидуальная логика развития ребенка проявляются в интересах и склонностях, в 
мотивации, которые зависят от уровня актуального развития каждого ребенка; 

• ребенок может сам выбирать возможности для приобретения собственного опыта, 
окружающая среда должна предоставлять ему богатый спектр таких возможностей; 

• ребенок может качественно и количественно воспользоваться только теми 
возможностями окружающей среды, которые соответствуют уровню его развития, его 
возможностям; 

• ребенок активнее развивается с участием взрослого, который, наблюдая за 
мотивацией и интересами ребенка, подхватывает, развивает, углубляет и расширяет их, 
работая в зоне ближайшего развития; 

• ребенок может игнорировать образовательные предложения, не соответствующие 
его актуальным потребностям и возможностям. 

В соответствии с принципиальной для Программы социоконструктивистской 
моделью взаимодействия рекомендуется избегать одностороннего доминирования ребенка 
или взрослого в образовательном процессе и стремиться к реализации модели «ребенок 
активен — взрослый активен». 

 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 
включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 
образовательной деятельности. 

 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом 
его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, 
развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 
людьми,  первоначальные  навыки  кооперации.  Играя  вместе,  дети  строят  свои 
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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, 
эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, 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 ребенка приводит к серьезным 
проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления 
его личности, педагог максимально использует все варианты ее применения в ДО. 

 

Детская игра является самоопределяемой деятельностью, в которой дети 
конструируют и реконструируют свою жизненную реальность, приобретают и развивают 
свой опыт. Они обращаются с реальностью в соответствии со своими представлениями; 
они действуют и ведут себя так, как будто игра является реальностью. Дети в игре 
конструируют социальные отношения и создают подходящие для себя условия. Дети 
всегда связывают с игрой и ее содержанием некий смысл. Они используют свою 
фантазию, чтобы в игре переделать мир в соответствии с собственными представлениями. 
Для играющих имеют значение только действия, посредством которых они осуществляют 
свои намерения, а не их результат. Именно эти эффекты и являются образовательными. 

Игра в наиболее выраженной форме является самоопределяемым учением с 
использованием всех органов чувств, с сильным эмоциональным компонентом, с 
приложением духовных и физических сил. Игра — это процесс целостного учения, 
потому что в нем задействована вся личность, и оно способствует развитию всей 

личности. В игре дети учатся добровольно и с удовольствием, через попытки и 
заблуждения, но без страха оказаться несостоятельными. В игре они сами задают себе 
вопросы и находят на них ответы. Это соответствует принципу содействия образованию и 
пониманию мира. Л. С. Выготский видел в игре-притворстве уникальную зону 
ближайшего развития, в которой дети самосовершенствуются, апробируя разнообразные 
навыки. 

Игра является для детей возможностью вступить в отношения с другими лицами, 
сблизиться с ними, открыть для себя их своеобразные черты, сильные и слабые стороны и 
уважать их, а тем самым одновременно и лучше понять самих себя. Так они обретают 

веру в себя. 
Задачи педагогов 

• Вместе с детьми организовывать привлекательное окружение со стимулами и 
свободным пространством для разнообразной игры. 

• Предоставлять в распоряжение детей разнообразные материалы, игрушки 

широкого спектра использования, предметы повседневной жизни и природные материалы. 
• Предоставлять детям максимальные возможности для самостоятельного выбора 

того, во что, когда, как долго и с кем они хотят играть. 
• Наблюдать, не обособляются ли дети или не исключают ли их из игры другие 

дети, анализировать причины этого. 
• Поощрять детей развивать собственные идеи для игр и всегда приходить на 

помощь в качестве собеседников и советников. 
• Играть самим, знать множество разнообразных игр. 
• Подавать импульсы, чтобы сделать игры более разнообразными и интересными, 

не навязывая при этом своих идей для игр. 
• При необходимости поддерживать детей при выработке и согласовании правил 

игры. 
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• Помогать детям — в соответствии с их уровнем развития — понять правила игры, 
соблюдать их, придумывать новые правила и обращаться к ним в случае конфликтов и 
спорных моментов. 

 

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 учетом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, 
включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 
образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 
занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 
нагрузка для детей дошкольного возраста определяются 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. 

В Программе предусмотрено участие детей в совместной проектной деятельности, 
самостоятельная и мини-групповая работа в центрах активности (интересов), которая 
позволяет активизировать участие детей в образовательном процессе. 

 

Проектно-тематический подход к организации образовательной деятельности 

Одной из основных стержневых конструкций организации образовательной 
деятельности по Программе является проектно-тематическое обучение, позволяющее 
реализовать на практике образовательный процесс, интегрирующий содержание 
различных образовательных областей и направлений. 

Главное отличие тематического подхода от проектного заключается в роли 

педагога и детей в каждом из них и цели, которую преследует каждый подход. 
Изучение тем (или тематический подход), с одной стороны, идеально подходит для 

обогащения или расширения педагогом знаний-информации детей по какой-либо теме: 
например, весна, динозавры, медведи и т. д. 

Проектная деятельность, с другой стороны, является идеальным подходом для 

«открытия» или исследования детьми вопросов, как и почему что-либо работает, что 
будет, если…; что делают люди, когда/чтобы…; что происходит, когда… . Именно 
поэтому ключевым словом планов работы (проектов) является «исследование», что 
означает «делать прогнозы, гипотезы, собирать информацию, интерпретировать и 
сообщать другим». Темы, которые предлагаются в проектах, должны быть реальными 
явлениями, которые дети могут исследовать непосредственно, а не только через книги, и 
обычно внимание детей обращают на вопросы: «Как это работает?», «Что делают люди?» 
и «Какие инструменты используют люди?» 

Выбор темы 

Изучение темы, в частности в ходе проектной деятельности, является одним из 
предлагаемых Программой способов освоения знаний дошкольниками. Кроме изучения 
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темы педагог может организовать и отдельную деятельность или программу 
организованных мероприятий, чтобы познакомить детей с конкретным понятием, которое 
планирует развить или уже развивает. 

Тема может быть подана и педагогом, и детьми, может быть организована в целях 
как педагога, так и детей. Тема может быть предложена кем-то из детей, например на 
детском совете, потому что в дошкольном возрасте мир полон любопытных и 
удивительных вещей (явления, предметы, люди, ситуации), которые вызывают 
неослабевающее любопытство и вопросы детей. Тема также может быть предложена 
педагогом, который становится «мостиком» между «маленьким» миром детей и более 
широким окружением. Например, это происходит всякий раз, когда педагог 
организовывает посещение музея: решение пойти в музей обычно принимает педагог, 
потому что знает, какую пользу извлекут дети из такого опыта. Но педагог может 

«принести» эту тему в группу, если считает, что дети получат пользу из этого опыта. 
Когда тема «приходит» в группу, решение о дальнейшем изучении и способах ее 

освоения принимается путем сотрудничества или обсуждения с детьми. 
Выбор тем для изучения детьми дошкольного возраста должен быть основан на 

следующих критериях: 
• тема вызывает интерес и любопытство детей. Они хотят — а не должны — 

узнать больше об этом; 
• тема дает детям знания и навыки, полезные для этого возраста; 
• тема предлагается для установления логических связей на уровне понятий, знаний и 
навыков; 
• тема предлагается для исследования: для наблюдений, поиска информации 

в различных источниках, деятельности, содействующей активному участию детей в 
формировании новых знаний. 

Цели изучения тем 

Ключевыми словами изучения тем являются «полезные для детей знания» и 
«логические связи между темами». 

Полезные для детей знания 

Из одной темы дети могут почерпнуть очень много информации-знаний: «Что 

ест… Как работает это… Как сделать это… Что происходит, когда… Это происходит, 
если…Когда мы хотим сделать…, делаем… Пожилые люди… Если мы будем 
продолжать…, произойдет…» и т. д. Некоторые из этих знаний представляют из себя 
данные: паук плетет паутину, пчелы живут в ульях, деревья делятся на вечнозеленые и 
лиственные и т. д. Кроме того, дети могут искать и находить различные источники 
информации, традиционные и более современные. 

То, каким образом дети вступают в контакт со знаниями, значительно влияет на их 
хранение в памяти: знание, полученное от кого-то, или знание, установленное в 

результате личного поиска в различных источниках; знание как «сухая» информация, 
которую «должен» знать ребенок (зачем мы едим мед каждый день…), или ответ на 
вопрос, заданный ребенком. Даже задержавшись в памяти детей, некоторые знания 
остаются «просто информацией», которая может забыться. И если дети ее забывают, они 
могут снова искать ее в различных источниках. 

Чтобы помочь детям понять мир таким, какой он есть требуется не только 
информация, упомянутая выше, но в основном понятия и обобщения, стоящие за 
явлениями и ситуациями. Понятия и обобщения помогут детям установить связи, 
упомянутые выше, чтобы увидеть взаимосвязь даже, казалось бы, не связанных между 
собой событий или явлений, согласованность познавательных объектов. Одно из самых 
больших преимуществ понятий состоит в том, что они развиваются и поэтому не могут 
быть забыты. Например, понятие «забота» и более общее «мы заботимся о том, что хотим 
сохранить», с того момента, как дети узнают его, уже не может забыться: оно относится к 
заботе о зубах, теле, растениях, животных, обо всех предметах, которыми мы пользуемся, 
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о других людях вокруг нас, о нашей планете и т. п. Таким способом формируются 
полезные для детей знания. 

Понятие и темы 

Чтобы привести детей к формированию понятий, педагог должен определить 
ключевые слова какой-либо темы и обобщения, которые можно по ней сделать. Этот 
подход смещает фокус изучения темы с «научить детей всему по теме» на «как 
рассмотреть тему, чтобы дать детям понятия и обобщения, полезные в их возрасте». 

Например, тема «Мое тело» предлагается для изучения таких понятий, как забота, 
взаимозависимость, развитие, изменение, и обобщений; «наши чувства (органы чувств) 
помогают нам узнать о мире вокруг нас», «спортивные упражнения помогают развить 
здоровое тело» и т. д. Чтобы приступить к формированию этих понятий, дети нуждаются 

в соответствующей информации, например в знаниях о некоторых основных органах и их 
влиянии друг на друга (взаимозависимость), способах измерить развитие своего тела (вес, 
рост и т. д.). Таким образом, информация полезна, когда подается в контексте, значимом 
для детей, и призвана помочь им увидеть связи и выявить соотношения (например, рост 
измеряется…). Если педагог стремится научить детей «всему о теле», в итоге дети 
останутся с большим количеством, вероятно, бесполезной для их возраста информации. 

Чтобы достичь понимания определенного понятия, педагог может подать одно 
понятие с помощью разнообразных примеров, таким образом, помогая детям 
сформировать более полную картину и увидеть разные аспекты. Например, если педагог 
хочет познакомить детей с понятием «символ» и привести их к обобщению «символ — 

один из способов общения людей», он может организовать деятельность, 
демонстрирующую детям различные примеры использования символов: дорожное 
движение, музыка, математика, повседневная жизнь и т. д. 

Планирование и проведение проектов 

Проект в детских садах — это спланированная по времени и содержанию 
образовательная деятельность сообщества детей и взрослых в образовательных целях, в 
центре которой находится работа над межпредметной, из жизненной реальности, 
интересной для детей темой, включенной в образовательный контекст. Тема проекта 
исследуется и изучается совместно, в сотрудничестве; при этом выявляются возникающие 
вопросы и проблемы, творческое решение, их обсуждают сообща, и этот процесс занимает 
значительный промежуток времени. 

Проектная деятельность — это не метод, а дидактический подход, который 
предполагает участие детей и наблюдение за ними на всех этапах, привлечение всех 
заинтересованных детей, родителей и общественности, использование педагогической 
инклюзии, визуализацию и объяснение образовательного процесса во время проекта с 
помощью документации. Этот подход характеризуется разнообразием методов, 
дополнительных признаков и принципов. Проектная деятельность, будучи 
ориентированной на предметную специфику, объединяет всевозможные образовательные 
сферы, развивает и расширяет базовые компетентности детей. 

В проектной работе на переднем плане стоит не результат, а процесс, ведущий к 
этому результату. 

Проект проходит в несколько этапов: 
1) поиск и выбор темы проекта и осознание ее (начальный этап и ознакомление); 
2) планирование и реализация проекта, рефлексия образовательных процессов (этап 

подготовки и реализации); 
3) завершение проекта и рефлексия (этап предъявления и оценки); 
4) продолжение проекта (при необходимости). 

Одна из основных педагогических технологий, используемая в Программе — 

«План — дело — анализ», — обеспечивает реализацию проектного подхода в 
образовательной деятельности Детского сада. 
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Проекты отбираются также и на основании того, подходит ли та или иная тема для 
такой формы работы. Например, учитывается емкость темы — возможность интересной 

ее разработки в течение достаточно длительного периода времени. Тема проекта должна 
предоставлять возможности для изменений и приобретения опыта; ее следует планировать 
и проводить как структурированное учение через опыт. Проекты должны содержать в себе 
разнообразные игровые и развивающие акции. 

Проектная работа является для детей интересной и богатой переживаниями в том 
случае, если они сами могут влиять на ход проекта. Поэтому проекты планируются не 
педагогом для детей, а совместно с детьми. 

Учение в проектах — это исследовательское и открывающее учение. При этом 
результат не известен заранее, ответы заранее не ясны. Напротив, дети и взрослые 
занимаются совместным процессом исследования, изучения и изыскания. Проекты, 
несмотря на необходимое планирование и подготовку, являются развивающими 
структурами, открытыми для спонтанных идей детей, новых размышлений педагогов или 
импульсов родителей и других лиц. 

Проекты не ограничены только помещениями Детского сада. Проекты превосходно 
подходят для того, чтобы преодолеть ограничения Детского сада. Это может быть 
целенаправленное или спонтанное сетевое взаимодействие с соседями, обогащающими 
своим опытом педагогическую работу в качестве «почетных общественников», либо 
целенаправленное или спонтанное ознакомление с окружением Детского сада, 
одновременно являющимся чаще всего и жилым окружением детей. С помощью проектов 
такого рода дети могут начать преодолевать свою «изоляцию». 

 

Признаки и принципы проектной деятельности 

Повседневная 
жизнь 

Проекты — это регулярная деятельность, связанная с повседневной 
жизнью, а не особенное мероприятие. Темой становятся текущие 
события, и проекты вносят разнообразие в нашу жизнь. Проектная 
деятельность является неотъемлемой составляющей нашей жизни. 

Выбор тематики Каждый проект предполагает наличие темы, которая заинтересует 
многих детей и будет подходящей для всестороннего обсуждения. В 
дошкольных организациях одновременно и/или с небольшим 
временным промежутком с детьми проводятся проекты по многим 

различным темам. Проектная деятельность дает возможность на 
практике узнать интересы детей и продумать темы на будущее. 

Ориентация на 
ребенка 

Идеи для новых проектов и тем могут высказать и дети и взрослые, 
но чаще всего темы находят сами дети. Момент окончания проекта 
тоже определяют именно дети. 
Проектная деятельность — это работа в мини-группах, так как 
каждому  ребенку  нужно  дать  возможность  высказаться  и 

поучаствовать, то есть участие каждого и сотрудничество играют 
важную роль. 

Добровольное 
участие 

Участие в проектах дошкольной организации является для ребенка 
добровольным; как правило, присоединение к работе в проекте, 
выход из него и возвращение в проект возможны в любое время. 
Хорошая проектная деятельность предполагает интерес, мотивацию 
и заинтересованность участвующих в проекте детей и взрослых. 

Долгосрочность Проектная деятельность предполагает, что проектная группа детей 
всесторонне и достаточно долго разрабатывает одну тему. Каждый 

проект при этом ограничивается по времени, у него есть начало и 
конец. 

Открытость Открытость — это главный признак проекта, который 
распространяется на проектную группу детей, целеполагание, 



40 
 

 

 применяемые методы, достижение цели и продолжительность 
проекта. 

«Спираль 
проекта»: 
планирование, 
деятельность и 
анализ 

Для проекта необходимы поэтапное планирование и тщательная 
корректировка в том, что касается постановки и следования целям, 
организации дня, развивающей предметно-пространственной среды 
и применения методов. Деятельность и ее анализ сменяют друг 
друга. 
Цели проекта открыты, и в процессе работы их нужно обсуждать и 
при необходимости корректировать. Каждый проект 
документируется, и по окончании представляются результаты. 

Инклюзия Проектная деятельность — это метод инклюзии, так как он 
направлен на всех заинтересованных детей, учитывает все их 
особенности и призван обеспечить интегративное образование на 
основе участия, сотрудничества и индивидуальный подход при 
распределении обязанностей. Обмен опытом и совместное обучение 

могут обогатить участников проекта, если они работают именно в 
смешанных группах. 

Ориентация 
на диалог 

Проектная деятельность на основе участия и сотрудничества 
является непрерывным диалогом. 

Участие каждого Проекты планируются и реализуются совместно с детьми. На всех 
этапах, от начала до конца, дети являются активными участниками 
процесса. Начало работы и детальное планирование предполагают 
работу в команде. Цели проекта формулируются всеми участниками 
проекта и утверждаются голосованием. 

Сотрудничество Рабочие группы представляют собой образовательное сообщество 
детей и взрослых, обучение в котором происходит на основе 
сотрудничества, коммуникации, компромиссов и взаимопонимания: 
• разрабатываются, предлагаются, проверяются и 
переосмысливаются мнения, гипотезы; 
• совместно объясняется понятие — участники обмениваются 
мнениями и вместе обсуждают это понятие; 
• участники рабочей группы вместе находят решения проблем, 
оформляют их и объясняют. 

Наблюдение 
и документация 

Наблюдение и документация красной нитью проходят через все 
этапы проекта. Наблюдение — это предпосылка для того, чтобы 
дети воспринимали тему, это составляющая диалога в проекте. Все 
записи по теме проекта являются для всех участников основой для 
коммуникации, рефлексии и взаимопонимания. 

Ориентация на 
ситуацию, 
окружающий мир 

и проектную 
группу 

Проекты сочетаются с интересами и окружающим миром, как детей, 
так и педагогов. 
Выбранные темы должны быть ситуативными и аутентичными, то 
есть быть жизненными и связанными с научными представлениями 
и, таким образом, социально значимыми. 
В проектную деятельность активно вовлекается окружение (семья, 
общественность, специалисты), и так укрепляются связи между 

ними и дошкольной организацией. 
Ориентация 
на процесс 

Самое важное — это процесс, а не результат или продукт. В ход 
процесса в любой момент могут быть внесены любые изменения и 

дополнения. Если группой исследуется тема, то потребуется ее как 
можно шире раскрыть, а не быстро свернуть. 

Ориентация В центре внимания проектной деятельности находятся 
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на деятельность самостоятельность, самоорганизация и ответственность детей за 

себя и свои действия. Каждый ребенок приносит в проект свои 
компетентности и опыт, может сам все попробовать и терпеливо 

идти к цели. Взрослые являются модераторами, партнерами по 
диалогу, генераторами идей и учатся вместе с детьми. 

Ориентация 
на систему 
ценностей 

Предпочтителен демократический стиль поведения и дискуссия, все 
идеи имеют право на существование, а проблемы решаются с 

учетом социальной и экологической ответственности. 

Комплексный 
подход 

Проектная деятельность обращается ко всем органам чувств, ко всем 
способам выражения и позволяет ощутить мир во всем 
многообразии, связывая, таким образом, все образовательные 

сферы. Она развивает и расширяет все базовые компетентности 
ребенка, а также его самостоятельность и самосознание. 

Обучение 
с удовольствием 

Проектная деятельность, ориентированная на этот принцип, создает 
благожелательную атмосферу для образовательных процессов, 
дарит педагогам чувство радости от работы и в конечном итоге 
усиливает связь детей, родителей и педагогических работников с 
образовательной организацией. Положительный опыт при участии в 
проекте настраивает на желание участвовать в следующем. 

Уникальность Проекты нельзя повторить, они являются результатом 
индивидуальной работы и ориентированы на идеи, потребности 
участников и на местные условия. Есть много возможностей для 
работы над какой-либо темой, а проектная деятельность — это 

очень творческий процесс. Что имеет право на существование, так 
это серия проектов, у которых есть общая идея, и работа над ними 
может иметь свои особенности (например, проект по теме «Лес» или 
«Архитектура»). 

 

Задачи педагогов в проектной деятельности 

Во-первых, изучить жизненные ситуации детей. 
Для этого с помощью систематических и целенаправленных наблюдений выявлять 

интересы и потребности детей, вопросы и проблемы, актуальные для них жизненные 

темы. 
Наблюдать за общественным и культурным развитием и определять то, что имеет 

значение для врастания детей в общество и для расширения их понимания мира. 
Принимать участие в решении того, какая тема должна прорабатываться в рамках 

проекта с учетом необходимости расширения знаний детей и развития их 
самоопределяемых, социально ответственных и компетентных действий. 

Во-вторых, определять и достигать конкретных целей педагогических действий. 
Для этого переносить цели Программы, в том числе по освоению содержания 

Программы, в рамки темы проекта и соотносить их со знаниями, умениями и навыками, 
которыми дети уже располагают и которые им требуются для того, чтобы самостоятельно 
и компетентно конструировать ситуацию. 

Дифференцировать цели в соответствии с ближайшими задачами развития у более 
младших и более старших детей или у детей с особыми потребностями. 

В-третьих, обдумывать и планировать осуществление проекта совместно с детьми. 
Для этого проводить сбор материала по теме, то есть фиксировать все идеи, 

аспекты, взаимосвязи, вопросы и ассоциации, которые возникают по этому поводу у них 
или у других лиц, — без ограничения. 
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Анализировать с детьми, родителями, коллегами то, как им представляется 
ситуация с их точки зрения и какой опыт они могли бы привнести. 

Планировать и поддерживать разнообразную деятельность и занятия для 

отдельных детей, для малых и больших групп, вплоть до всего Детского сада. 
Быть доступными детям в качестве собеседников и поддерживать детей в 

реализации их намерений. 
В-четвертых, оценивать опыт совместно со всеми участниками. 
Для этого анализировать, насколько активно дети принимали участие и в чем они 

сами видят для себя успех. 
Наблюдать за тем, чтобы анализ и контроль в первую очередь способствовали 

самостоятельной деятельности детей и поискам ответов на вопросы о том, какие цели 
были достигнуты, и правильно ли была выбрана тема. 

Вести документацию по всему ходу проекта и привлекать к этому детей, чтобы 
процесс стал узнаваемым и понятным для детей и родителей. 

Особое внимание в Программе уделяется методам дифференцированного обучения. 
Дифференцированное обучение — это предоставление детям «многих путей, которые 
ведут к учению», это форма организации образовательной деятельности в детской группе, 
при которой образовательный процесс и развивающая предметно-пространственная среда 
позволяют педагогу учесть потребности, готовность к обучению, индивидуальный темп 
развития, интересы и образовательный профиль каждого ребенка или небольших групп 
детей. 

Необходимую информацию о каждом ребенке педагог собирает в ходе 
педагогических наблюдений и оценивания его готовности к обучению с помощью 
различных методов и приемов (например, беседа с ребенком, запись его предпочтений, 
скрытое наблюдение, общение с родителями и т. д.). 

Готовность ребенка к обучению определяется уровнем понимания и развития 
навыков ребенка, а также уже имеющимися знаниями. 

Интересы определяются, например, по темам, которые ребенок хочет изучать. 
Интересы могут быть связаны с жизнью ребенка за пределами Детского сада или 
относиться к каким-то объектам познания. 

Образовательный профиль ребенка определяется методами, при которых он 
обучается лучше, и включает в себя стиль обучения (зрительный, слуховой, 
кинестетический и т. д.), предпочтения ребенка относительно работы в группе 
(индивидуально, небольшая или большая группа) и условий места обучения (тихое 

светлое помещение, с музыкой и т. д.). 
 

Дифференцированный подход к организации образовательного процесса 

Принцип дифференциации Программы подразумевает предоставление детям на 
выбор многих путей, которые ведут к обучению и которые зависят от их готовности к 
обучению, индивидуального темпа развития, интересов, индивидуальных особенностей, 
образовательного профиля ребенка. 

Необходимую информацию педагог собирает в ходе педагогических наблюдений 

за детьми и оценивания их готовности к обучению с помощью различных методов и 
приемов (например, беседы с детьми, записи их предпочтений, скрытого наблюдения, 
общения с родителями и т. д.). 

Принцип дифференциации влияет на образовательную деятельность на четырех 
уровнях: содержание, процесс, среда (в том числе предметно-развивающая) и результаты. 

На всех этих четырех уровнях ключевыми словами являются «разнообразие» и 

«альтернативные способы». 
Кроме того, дифференцированное обучение уделяет особое внимание возможности 

выбора детьми способов работы (индивидуально или в группах), способов выражения, 
содержания деятельности и т. д. 
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Дифференциация содержания 

Содержание обучения — это то, чему мы хотим обучить детей. Дифференциация 
содержания в соответствии с готовностью, интересами и стилем обучения детей может 
быть проведена на двух уровнях: 1) то, чему педагог обучает, и 2) то, каким образом он 
предоставляет доступ к знаниям тем, кто хочет их получить. 

В зависимости от готовности детей педагог, например: 
• выявляет ранее полученный опыт детей, их текущие знания о конкретном содержании и 
соответственно адаптирует под них вопросы и ход деятельности; 
• позволяет детям выразить то, что они знают, способом, которым они выражали свои 
знания до этого времени: в зависимости от уровня их выразительной способности 
некоторые дети могут описать словами свой опыт группе, в то время как другие могут 
нарисовать то, что знают; 
• показывает многочисленные примеры употребления новых знаний таким образом, чтобы 
дети могли соотнести их с различным личным опытом и установить связь; 
• в рамках проекта поощряет детей искать информацию по данной теме способом, 
которым они владеют лучше всего; 
• предоставляет образцы различной сложности, так что дети могут использовать те, 
которые соответствуют их готовности. Например, при формировании математических 
понятий использует различные доступные символы, рисунки, фотографии, предметы и т. 
д. 

В зависимости от интересов детей педагог, например: 
• заботится о том, чтобы темы, рассматриваемые детьми, отражали различные интересы. В 
обширной теме (например, «Машины») дети могут выбрать аспекты, которыми хотят 
заниматься (например, «Колеса», «Велосипеды» и т. д.). 

В зависимости от особенностей ребенка педагог, например: 
• заботится о том, чтобы материал, выбранный для рассмотрения конкретной 
темы/понятия, позволял варьировать стиль обучения детей. Например, ребенок в проекте 

о спорте может и рассказывать группе о виде спорта, и показывать фотографии разных 
спортивных моментов, и показывать видеозапись спортивных моментов, используя 
визуальные и акустические технические средства; 
• поощряет детей, чтобы они больше узнавали о теме обсуждения и передавали свои 

«находки» другим ребятам; 
• представляет содержание деятельности (например, понятие, навык), используя 
различные графические представления (например, чтобы показать, что части составляют 
общую картину). 

 

Дифференциация процесса 

Дифференциация процесса касается методов и видов деятельности, которые 
используются для того, чтобы дети освоили какое-либо содержание. 

Когда дети знакомятся с новыми идеями, понятиями, информацией или навыками, 
они вступают в процесс «обработки» этих новых «данных» для того, чтобы понять их и 
постепенно сделать своими собственными. Дифференциация процесса касается способа, 
которым педагог помогает детям перейти от имеющегося у них понимания к пониманию 
более высокого уровня в зависимости от готовности, интересов и образовательных 
профилей детей. Дифференциация процесса включает в себя и управление развивающей 
средой, которое касается возможностей, предоставляемых условиями обучения. 

В зависимости от готовности к обучению детей педагог, например: 
• заботится о том, чтобы деятельность, которую он организует для ознакомления детей с 
идеей, понятием или навыком, соответствовала текущему уровню их знаний. То есть 
деятельность не должна быть слишком легкой, слишком сложной, малознакомой или 
совершенно незнакомой детям. Как только дети ознакомятся с идеей, организуется 
деятельность другого уровня сложности; 
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• в деятельности с одной и той же целью для всех детей обеспечивает разнообразие 
материалов и инструментов. Например, в проекте по созданию открыток маме к 8 Марта 
педагог может предоставить детям как почти завершенные заготовки поздравительных 
открыток, которые позволяют добавить в них что-то свое и быстро завершить работу, так 

и практически «пустые» заготовки — для тех, кто хочет сделать свой собственный 
вариант, и т. п.; 
• обеспечивает деятельность тем, кто уже закончил свою работу; 
• использует различные виды вопросов, которые активизируют различные познавательные 
функции, соответственно изучая готовность детей к обучению (например, вопросы — 

открытые, закрытые, дополнительные и т. п.); 
• использует обратную связь для направления детей в соответствии с их возможностями; 
• напоминает детям, что к нему можно обращаться в процессе обучения; 
• дает четкие инструкции (например: «Сначала делаем…, потом делаем…») детям, 
поскольку они пытаются овладеть новыми знаниями по-разному; 
• предоставляет детям возможность заниматься темой дальше или вернуться 

к предыдущим этапам для лучшего понимания. Например, педагог дает детям 
возможность экспериментировать с различными материалами, которые плавают или 

тонут, дольше одного дня, до тех пор, пока они не заметят, что сами в состоянии сделать 
необходимые выводы и необходимые обобщения. 

В зависимости от интересов детей педагог, например: 
• связывает понятие, которое хочет объяснить детям, с их интересами. 

В зависимости от особенностей детей педагог, например: 
• показывает детям разные способы экстериоризации понятия: письменный (путем 
написания на листе словами (для тех, кто уже умеет сам это делать), цифрами или 
символами и устный; 
• объясняет в начале деятельности ее цели («Мы собрались, чтобы…» или «Скоро 
попрошу вас перейти к…») и обобщает выводы обсуждения, эксперимента, исследования 
и т. д.; 
• «думает вслух», чтобы позволить детям наблюдать за его способом мышления; 
• поощряет у детей выполнение заданий разными способами. Например, поощряет 
решение математического задания разными способами (с использованием объектов, слов, 
символов); 
• позволяет детям выбирать условия работы: индивидуально или в группе, сидя или стоя, 
за столом или на полу. 

 

Дифференциация результатов 

Дифференциация результатов касается возможностей, предоставляемых детям для 
того, чтобы они могли альтернативными способами показать, применить или представить 
другим то, чем они овладели, — знания, умения, навыки, компетентности. 

Представление (презентация) ребенком результата своей деятельности имеет 
особую важность по двум основным причинам: 
а) результаты показывают эффективность обучения и прогресса воспитанника; 
б) во время презентации результатов ребенок может еще раз обдумать, организовать и 
использовать новые знания и навыки. 

Если педагог позволяет детям выбрать только один, например вербальный, способ 
представления результатов и полученных знаний, то это может: 
• вызвать трудности у детей, которые предпочитают другие способы самовыражения; 
• ограничить формирование навыков применения других способов самовыражения, 
навыков одновременного использования разных способов самовыражения, 
характерных для современного общества (в печатной и электронной форме, с 
использованием различных предметов и т. д.). 
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Принимая во внимание особенности детей, педагог должен давать детям 
возможность выбирать доступные им средства представления информации и результатов. 

В зависимости от готовности к обучению разных детей педагог: 
• во время заключительного представления поощряет детей таким образом, чтобы 
способствовать проявлению ими приобретенных умений и знаний по теме; 
• дает детям инструкции (в доступной им форме), которые могут быть использованы в 
случае необходимости; 
• помогает разбить на отдельные шаги процесс достижения результата, направляет детей 
во время работы; 
• использует методы оценивания, которые учитывают скорость обучения детей (например, 
вопросы к детям, наблюдение и фиксирование их в портфолио); 
• предлагает различные формы организации деятельности, разрешает детям выбрать ту, 
которая им подходит. 

В зависимости от интересов детей педагог, например: 
• во время строительства или работы в группе позволяет детям «работать» над участком, 
который больше всего их интересует; 
• дает детям возможность выбирать способ презентации приобретенных знаний (рассказ, 
театральное представление, кукольный спектакль и т. д.). 

В зависимости от особенностей детей педагог, например: 
• позволяет детям показать, чему они научились в одиночку или в группе, с помощью 
строительных материалов, письменных форм, рисунков, устных рассказов, спектаклей и 
других способов, доступных детям. 

Чтобы выбор детей дошкольного возраста был результативным, альтернативы для 
выбора, предложенные педагогом, должны: 
• соответствовать поставленным образовательным целям; 
• реально различаться, предоставляя возможность для подлинного выбора детей; 
• защищать ребенка от растерянности при виде избыточного количества вариантов. 

Дошкольники должны уметь самостоятельно или при участии педагога не только 
сделать выбор, но и обосновать его. Это навык, который имеет важное значение для 
формирования самостоятельности и ответственности за свой выбор у детей и 
воспитывается только частой практикой. 

Поскольку обучение не начинается и не заканчивается организованной 
деятельностью, педагог организует и повседневный опыт детей, чтобы они получили 
множество возможностей, необходимых для развития, понимания и тренировки 
конкретных понятий: обеспечивает группу соответствующими материалами, использует 
возможности, возникающие в других контекстах обучения (игры, процедуры). 

В соответствии с вышеуказанным: 
• организация образовательной деятельности в детском саду не ограничивается 
организованной деятельностью, но распространяется на все время пребывания детей в 
Детском саду и все пространство, задействованное для организации образовательной 
деятельности; 
• важная роль педагога заключается в наблюдении и выявлении ситуаций или моментов из 
жизни детей в группе, которые можно превратить в организованный развивающий опыт. 

Для реализации Программы принципиально важной является интеграция 

различных видов образовательной активности детей и взрослых в повседневную 

жизнь Детского сада. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 
предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в утренний 
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отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОУ, 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 круга, итогового сбора, детского совета и др.), рассматривание картин, 
иллюстраций; 
- 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, 
двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
- экспериментирование с объектами неживой природы; 
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 
материалом); 
- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОУ; 
- 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, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 
другое; 
- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 
чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 
- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе 

в форме детского совета, детской философии, итогового сбора и др.), рассматривание 
картин, иллюстраций; 
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- 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 ребенком 
ее содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать 

свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, 
ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно- 

развивающую 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 практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- 

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 
Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных 
видов детских инициатив: 
- в игровой практике ребенок 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 ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 
конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие 
важные составляющие эмоционального благополучия ребенка в группе как 

уверенность в 
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себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 
самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в группу. 

Любая деятельность ребенка в группе 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 ребенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 
соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка 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 ребенок способен и желает решить самостоятельно, 
уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка 
творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 
ребенка в группе, 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 ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 
обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 
ребенку, 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 ее дозированию. Если 
ребенок 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 
ребенка, 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 ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 
восхищения. 

Дети пяти - семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 
стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те, педагогические 
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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 ребенка 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 ребенку, если он испытывает затруднения решения 
задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять 
попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог 
сначала стремится к ее минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 
активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

2) У ребенка 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 ребенком в период проявления 
кризиса семи лет: характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности 
становятся поводом для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание 
ребенку, 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 ребенком универсальных 
умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 
поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать способы ее 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 ребенка, активизирует его 
желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 
поддержку инициативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, 
побуждающие 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. 
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Важную роль играет педагогическая поддержка активности ребенка, причем 
активность понимается не как кипучая деятельность сама по себе, а как активное участие 

в образовательном процессе, когда ребенок экспериментирует, обсуждает изучаемые темы 
с другими, выполняет задания и т. д. 

Программой предусмотрено: 
• самоопределение и соучастие детей в формировании содержания работы: 

содержание больше половины всех занятий инициируется самими детьми; дети делают то, 
что им нравится, взрослые поддерживают детскую инициативу; 

• соблюдение правильного баланса между групповыми занятиями и самостоятельной 
деятельностью детей с включением свободной игры; 

• уважительное и внимательное отношение педагогов к детям, позитивное 
реагирование на их поведение, учет детских потребностей и интересов и формирование 
текущего образовательного содержания в соответствии с ними; 

• выделение более половины времени для самостоятельной детской деятельности с 
включением свободной игры. 

С целью поддержки интересов детей Программа предлагает гибкое 

планирование образовательного процесса, нацеленное на равновесие между собственной 
(исследовательской, поисковой, игровой и др.) активностью ребенка и активностью 
взрослого, обогащающего опыт ребенка и поддерживающего его усилия по освоению 

мира и реализации собственного потенциала (принцип обогащения, амплификации А. В. 
Запорожца). 

В ходе планирования педагоги вместе с детьми выбирают (или мотивированно 

предлагают детям) тему (проекта, образовательного события, праздника, акции 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. 

Таким образом, план образовательной деятельности обеспечивает баланс 
социализации (предложения взрослых) и индивидуализации (идеи, выбор детей). Дети 
будут проявлять интерес к работе по плану, если им дадут возможность активно 
участвовать в его создании и изменении. Таким образом, планы образовательной 

деятельности создаются не для детей, а вместе с детьми. 
Характер каждого места, предназначенного в детском саду для детей, дает им 

различные стимулы для развития. Территория Детского сада, как внутренняя, так и 
внешняя, должна быть организована таким образом, чтобы она отвечала потребностям и 
интересам детей, и предоставляло им свободное пространство для получения опыта и 
знаний. 

Детский сад оформляет помещения не для детей, а вместе с детьми. У детей, 
которым разрешили самим изменить обстановку помещения, развиваются 
самостоятельность и другие важные личностные качества. Задача педагога заключается в 

том, чтобы понаблюдать за детьми и понять, соответствует ли оформление пространства и 
его насыщение (оборудование, предметы и пр.) уровню развития, потребностям и 
интересам детей. Педагог помогает детям в реализации оформительских идей, обсуждает 

с ними предложения и поднимает вопрос об изменениях, которые затем осуществляет 
вместе с детьми или, при необходимости, также с родителями. Дети принимают участие в 
решении вопроса о том, когда нужно приобретать новые предметы обстановки. Потом они 
вновь вспоминают свои переживания и впечатления от участия в организации 
пространства, рассматривая свои работы, рисунки, фотографии, которые педагог вместе с 
ними выставляет в помещениях. 

В мотивирующей образовательной среде дети чувствуют себя уверенно и 

защищено и могут вступать в обмен информацией и опытом с другими. 
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Следуя основной социоконструктивистской философии Программы, основная задача 
педагогов заключается в создании социальных условий и развивающей предметно- 

пространственной среды для формирования развивающего сообщества детей и взрослых, 
в котором и те и другие вносят свой активный вклад в образовательный процесс, следуя 
принципу равновесия между активностью и инициативой детей и активностью и 
инициативой взрослых. 

Педагогические задачи: 
- В педагогической работе опираться на активность ребенка, поддерживать его 

инициативу и интересы; 
- Создать качественную развивающую предметно-пространственную среду и 

совершенствовать ее; 
- Вести наблюдения за развитием детей в среде; 
- Поддерживать исследовательскую активность детей, которая наряду с игрой и 

общением, является базовой составляющей развивающего образования. 

 

2.5. Организация взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
обучающихся 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 
представителями) обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 
интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного 
контакта с родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное 
участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно 
восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и 
закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 
возможности помогать изготавливать пособия для работы в 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. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников с ТНР: 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача 
периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок 
находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 
открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 
отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 
возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 
различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 
(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс 
базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям 
(законным представителям) направлено на повышение педагогической культуры 
родителей (законных представителей). Задача педагогических работников - 

активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и обучении 
ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 
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благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 
гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 
прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 
обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 
образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 
по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 
вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно- 

образовательный процесс; 
внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 
создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 
8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 
аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 
культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 
представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 
развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 
детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 
создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в 
социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП ДО как в 
каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором 
раскрываются направления работы дошкольной образовательной организации с 
родителями (законными представителями). 

10. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями), 
который может включать: 

организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 
повышение уровня родительской компетентности; 
гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

 

2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушения развития детей 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
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выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 
обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 
помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 
индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии; 

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 
обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 
психологических и медицинских средств воздействия; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 
консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР 
и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 
обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 
обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 
видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 
образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 
целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 
организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 
учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся 
с ТНР); 

социально-коммуникативное развитие; 

развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся 

с ТНР; 
 

познавательное развитие, 

развитие высших психических функций; 
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коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 
максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 
лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 
участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 
представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 
специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 
реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 
удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 
компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 
уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и 
видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 
структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 
предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 
(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

сформированность фонетического компонента языковой способности в 
соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

совершенствование лексического, морфологического (включая 
словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 
способности; 

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 
использования в речевой деятельности; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 
выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 
сформированность социально-коммуникативных навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и языкового 
уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 
должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей 
направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их 
речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 
обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями 
речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с 
квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, 
психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально 
возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе 
режимных  моментов;  самостоятельную  деятельность  обучающихся  с  тяжелыми 
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нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 
образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 
нарушениями речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 
нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 
образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование 
специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в 
том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 
организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 
профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 
реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 
учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение 
эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 
самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 
использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 
обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 
имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 
воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 
учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 
данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 
ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 
медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 
обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 
получаемом лечении и его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 
и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 
условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 
подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 
лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 
обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 
отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 
речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 
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4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 
характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 
групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления 
коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 
обучающихся дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 
сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о 
характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 
психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителям 
(законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с 
ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 
только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно 
воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять 
устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 
программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 
педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 
задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 
материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 
диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 
конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 
голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 
наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 
речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, 
этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и 
интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: "Моя семья", 
"Любимые игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые 
книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, 
полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 
состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание 
предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 
возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 
разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 
использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов 
с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 
животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их 
детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 
антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по 
смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 
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Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 
возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 
грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 
пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 
словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. 
В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, 
на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 
заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 
направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога -реализуется в самом 
начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 
степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 
составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 
творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 
рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные 

части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 
разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 
составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 
вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 
параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 
предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 
педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 
адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 
фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 
произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 
специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 
материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 
картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и 

без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в 
составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых 
проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 
предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой 
слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 
знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 
ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 
их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 
неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 
обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 
приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 
проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. 
Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 
звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 
характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических 
процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 
направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного 
языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. В 
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рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 
всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение 
первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в 
слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 
определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 
словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно- 

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно- 

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 
обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для 
обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью; вторая схема - для 
обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для 
обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 
проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
компонентов языка; четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой 
фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 
развития обучающихся с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 
однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям 

этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о 
выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания 
этим детям своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких 
обучающихся и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 
значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях 
предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для 
родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также 
обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. 
Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения 

с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных 
представителей) основным приемам по стимулированию довербального, начального 
вербального развития ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной 
на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов 
кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает 
необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного 
аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в 
общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и 
способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, 
акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение 
локализовать звук в пространстве. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 
речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 
подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 
инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 
значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", 
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понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 
существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 
элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 
происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 
фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), близких 
родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 
музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения 
из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 
глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: 
кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой 
ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию 
памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание 
убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По 
результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 
обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 
понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из 
названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 
окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется 
потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 
Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 
коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 
коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 
заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 
пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, 
оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 
работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 
профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 
речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 
обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 
формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 
диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 
языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 
существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения "мой - 

моя" существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, 
шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 
предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 
существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 
числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 
наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 
падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, 
под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 
составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 
коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 
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оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 
звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 
звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 
произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 
уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 
слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с 
разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 
согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико- 

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 
звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 
связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 
морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 
подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 
целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, 
а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 
оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 
персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 
простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 
простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 
некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 
предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 
дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 
более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 
монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 
свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 
слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в 
слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного 
или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 
правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 
синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов 

и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 
чтения включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", 
"рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 
только  увеличение  количественных,  но  прежде  всего  качественных  показателей: 
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расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение 
новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 
уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 
противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение 
объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, 
бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый -нож, соус, 
бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 
названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь -шум; объяснять 
логические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 
храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 
стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 
проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 
работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 
(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления 
работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 
лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 
скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 
(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 
прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 
крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 
вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - 

жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, 
веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 
значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 
мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - 
скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель 

- читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 
составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 
введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 
элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 
четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 
произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 
ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 
закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и 
синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; 
развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 
предусматривает  целенаправленную  и  системную  реализацию  общей  стратегии 
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коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 
недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного 
развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 
двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход 
предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное 
на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 
осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 
недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 
в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы 
планируется: 

научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова 

и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на 
практическом уровне; 

определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие звуки", 
"звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 
словах; 

производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 
некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо- 

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей 
обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно- 

развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью 
различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы 
педагогического работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое 
поведение - отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо- 

ритмической организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 
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использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

адаптироваться к различным условиям общения; 

преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 
максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 
формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 
рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 
художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 
адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 
владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

 

2.7. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 
адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - 

программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 
программы воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в 
ДОУ предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 
начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 
представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОУ должны лежать 
конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с 
базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 
направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 
в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 
образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных 
отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 
раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 
отражение в основных направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания. 
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Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 
направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 
Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 
Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 
образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 
другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 
Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 
содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 
часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 

2.7.1. Целевой раздел Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и 
создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 
российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 
себе; 

2) овладение  первичными  представлениями  о  базовых  ценностях,  а  также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 

год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 
воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

 

Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие каждого ребенка с учетом 

его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 
традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 
российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 
социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания: 
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1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 
представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 
совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, 
его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 
проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 
общностей. 

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, 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- 



66 
 

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 группе 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 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 оздоровительного 
направления воспитания. 
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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. 

 

 

Целевые ориентиры воспитания 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 
развития ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 
ориентиров как обобщенные "портреты" ребенка к концу раннего и дошкольного 
возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 
осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного 
возраста (до 8 лет). 
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Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, 
испытывающий чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 
зла, принимающий и уважающий ценности 
семьи и общества, правдивый, искренний, 
способный к сочувствию и заботе, к 
нравственному поступку, проявляющий 
задатки чувства долга: ответственность за 
свои действия и поведение; принимающий и 
уважающий различия между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, 
умеющий слушать и слышать собеседника, 
способный взаимодействовать с 
педагогическим  работником  и  другими 
детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный,   наблюдательный, 
испытывающий потребность  в 
самовыражении, в том числе творческом, 
проявляющий    активность, 
самостоятельность,  инициативу в 
познавательной, игровой, коммуникативной 
и продуктивных видах деятельности и в 
самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 
ценностей российского общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремящийся 
соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 
среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 
обществе на основе уважения к людям труда, 
результатам их деятельности, проявляющий 
трудолюбие при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве, стремящийся к отображению 
прекрасного   в   продуктивных   видах 

деятельности, обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса. 
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2.7.2. Содержательный раздел Программы воспитания 

Уклад образовательной организации 

1) В данном разделе раскрываются особенности уклада ДОУ. 

2) Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОУ, определяет 
мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 
детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного 
образования. 

3) Уклад ДОУ - это ее необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

4) Уклад МАДОУ №169 «Детский сад комбинированного вида» задает и 
удерживает ценности воспитания – Родины и природы, человека, семьи, дружбы, 
сотрудничества, знания, здоровья, труда, культуры, красоты для всех участников 
образовательных отношений: руководителя ДОУ, воспитателей и специалистов, 
вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 
субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Уклад МАДОУ №169 «Детский сад комбинированного вида» направлен на 
сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования 

на уровень начального общего образования. 

Основные характеристики 

Цель и смысл деятельности ДОУ, ее миссия – обеспечение качественного 
образования, воспитания и личностного развития каждого ребенка с учетом его 
индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 
традиционных ценностей российского общества. 

Принципы жизни и воспитания в ДОУ: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 
личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 
 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 
содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 
культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 
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; 
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 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 
котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 
культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 
образования. 

Данные принципы реализуются в укладе МАДОУ, включающем воспитывающие 
среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения ребенка в 
детском саду: в процессе ОД, режимных моментах, совместной деятельности с детьми и 
индивидуальной работы. 

 

Образ группы, ее особенность, символика и внешний имидж 

Группа «Радуга» находится на втором этаже здания ДОУ.  
Наполняемость группы (на 01.09.2024г) -12 человек. Воспитанники, посещающие группу – 

русскоговорящие.  
С детьми работают два воспитателя с высшей категорией, учитель – логопед,  младший 

воспитатель. 
Имеется прогулочный участок, который соответствует всем требованиям. 
Символика группы: 
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Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 
сотрудникам и партнерам ДОУ: 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой в группе, спокойная 
обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые 
условия нормальной жизни и развития детей. 

Важным приоритетом работы коллектива МАДОУ является принцип совместного 
действия – соконструкции (ребенок и взрослые одинаково активны)», индивидуальный и 
дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 
способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке заданий, 
объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.). 

К условиям, стимулирующим детей к освоению и применению навыков социально 
приемлемого поведения, относятся, прежде всего, стиль поведения взрослых, признание 
ими достоинств и особенностей каждого ребенка, предоставление детям права свободного 
выбора пространства и занятий для самореализации. 

Для развития социальных навыков и преодоления конфликтов детям необходимы 
время и близкие люди, оказывающие им доверие, относящиеся к ним доброжелательно и с 
терпением. Обоюдное признание основывается на эмоциональном внимании, доверии и 
надежности, а также на признании прав и личных свобод. Такое построение отношений 
укрепляет социальные компетентности детей, стимулирует проявление активности и 
самостоятельное преодоление конфликтов. 

Обращаться с детьми по-партнерски — это значит не только выслушивать их с 
пониманием, но и воспринимать их невербальные сигналы, чутко и адекватно реагировать 
на них, давать четкие ориентиры и не допускать унижения детей. Как родители, так и весь 
педагогический коллектив должны быть примером социальных норм поведения, 
показывая конструктивные формы решения конфликтов. 

Цель не в том, чтобы вообще не совершать ошибок, а в том, чтобы обнаруживать и 
исправлять их. Педагог наблюдает за тем, что становится предметом детского общения, в 
каких формах это происходит. В течение дня он использует различные повседневные и 
игровые ситуации для разговоров с детьми. Педагог говорит с ними об их интересах, 
потребностях, о том, чем они занимаются в детском саду и дома. 

 

Отношения педагогов по отношению к воспитанникам: осуществление личностно 
ориентированного подхода к каждому ребенку, предоставление условий, необходимых 

для разностороннего развития личности, формирования компетентностей с учетом их 
индивидуальных способностей и возможностей, в соответствии с требованиями семьи и 
государства, посредствам обеспечения сохранения, укрепления и развития психического и 
физического здоровья; 

 

по отношению к родителям: активное включение их в совместную деятельность как 
равноправных и равно ответственных партнеров, формирование чувства понимания 
важности и необходимости их роли в жизни ребенка; 

 

по отношению к сотрудникам: уважение, доверие, культурное общение; 
 

по отношению к социуму: взаимодействие, повышение конкурентоспособности МАДОУ 
за счет повышения качества образовательного процесса, расширения количества 
образовательных услуг. 

 

Ключевые правила группы: 

- не бегать по группе 

-не драться 

- не кричать 
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- бережно относится к книгам и игрушкам 

- вежливо общаться со сверстниками и взрослыми 

- соблюдать правила дружбы 

- соблюдать правила этикета во время приема пищи 

 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в группе: 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 
поведения: 

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 
первым 

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
− педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 
− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 
− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
− уважительное отношение к личности воспитанника; 
− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 
время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 
− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 
− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 
− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

Основные традиции и ритуалы: 

 Еженедельное поднятие (спуск) Государственного флага РФ 

 Участие в детских и совместных с родителями мероприятиях («Папа, мама, я 

спортивная семья», сдача норм ГТО и др.) 
 «Родительские встречи» 

 Акции (экологические, посвящение в Эколята и др.) 
 Ярмарки 

 Праздник осени, весны 

 Традиционные праздники (Новый год, 8 Марта, День защитника Отечества, 
Масленица, 9 мая День Победы, выпускной праздник, поздравление именинников 
месяца) 

 День матери 

 День отца 
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 День семьи 

 Детско-взрослые театрализованные постановки 

 Выставки рисунков и поделок 

 День защиты детей 

 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются событийные 
мероприятия, в которых участвуют дети группы. Межвозрастное взаимодействие 
дошкольников способствует взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по 
возрасту ребят с более старшими создает благоприятные условия для формирования 
дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. Это дает большой воспитательный результат, чем прямое влияние 
педагога. 

Детская художественная литература и народное творчество традиционно 
используются в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном 
отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в 
соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

Педагоги ориентированы на организацию разнообразных форм детских, детско-

взрослых сообществ, более подробное описание см. в разделе «Общности 
образовательной организации». Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт 
социализации детей. 

В группе создана система методического сопровождения педагогических 
инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 
обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 
воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом 
сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. Огромное значение 
в повышении качества воспитательной работы имеет создание родительских клубов и 
семейных творческих мастерских. 

Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 
истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, 
организованные в ДОУ. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, 
обладающая исторической и художественной значимостью. 

В каждой группе существуют свои традиции и ритуалы с учетом возраста детей. 
Они могут быть разными, но обязательно с воспитательным компонентом. 
Еженедельные традиции группы: поднятие (спуск) Государственного флага РФ; на 
утреннем круге (в понедельник) воспитатель и все дети рассказывают, что им больше 
всего понравилось на выходных. Педагог делится с воспитанниками кратким планом дел 
группы на неделю. Старшие дошкольники могут предложить скорректировать этот план и 
предложить другие дела по своим интересам. 
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Ежедневные традиции группы: Настроить детей на хороший день поможет традиция 
ритуал утреннего приветствия. Задача педагога – придумать одинаковое приветствие на 
пару минут, чтобы здороваться со всеми детьми. Завершать день рефлексией, закреплять 
уважительное и доброе отношение детей друг к другу и воспитателя к детям поможет круг 
хороших воспоминаний. 

Например: 
 «Наши гости», «Встреча с интересными людьми» 

 Поздравление с днем рождения 

 Посиделки «Поговорим о хорошем» 

 Акции добрых дел 

 «Умелые ручки» - изготовление подарков к праздникам. 
 Концерт 

 Образовательное событие 

 Соревнования 

 Выставки, коллекции 

Жизнь в детском саду, неоднократно повторяющиеся повседневные ситуации 
(приход в детский сад, личная гигиена, питание, забота о младших детях, растениях, уход 
из детского сада и др.), ежедневный опыт позволяют детям приобрести понятие морали и 
манеры поведения. Условия, созданные педагогами (всем коллективом ДОУ), и то, как 
они организуют распорядок дня детей, имеют первостепенное значение. 

Распорядок дня в группе, основанный на определенном ритме и ритуалах, учит 
детей пониманию состояния своего здоровья, способности регулировать чередование 
активности и отдыха, концентрации и релаксации. 

В число ритуалов, на которых базируется распорядок дня, входят: приветствие, 
утренний круг, детский совет, технология «План – дело – анализ», итоговый сбор. 

Чем больше времени ребенок проводит в группе, тем важнее становится задача 
удовлетворения физических потребностей. 

Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в 
соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима обеспечивается 
путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 
физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности. 

Шумные и подвижные фазы чередуются с более спокойными фазами отдыха и 
концентрации. 

Распорядок дня в группе сочетает в себе черты упорядоченности и гибкости. 
Планирование имеет форму реперного (точечного) планирования года и гибкого 

текущего планирования ежедневной образовательной деятельности. Реперное 
планирование года строится по принципу событийности. В его основе лежат 
общепризнанные праздники, региональные и городские праздники, праздники народного 
календаря, традиции, принадлежащие субкультуре детского сада. Текущее планирование 
образовательной деятельности осуществляется совместно с детьми, которые являются 
активными участниками, имеющими возможность в его создании и изменении. 
Привлечение детей к текущему планированию направлено на решение и воспитательных 
задач, способствует проявлению детской инициативы, формированию способности 
принимать самостоятельные решения, нести за них ответственность. 

Устойчивые ритмы и ритуалы служат также усвоению общего понятия о времени. 
Дети воспринимают время иначе, чем взрослые. Чем младше дети, тем сильнее отличается 
их восприятие времени от восприятия времени взрослыми. Жан Пиаже в своих 
исследованиях выявил, что в противоположность линейному представлению времени 
взрослыми дети воспринимают время как нечто цикличное, как цикл. Поэтому 

ритмизация и повторение в распорядке дня, недели и года оказывают содействие 
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восприятию времени детьми, не отказываясь от линейной последовательности, которая 
доминирует в нашей культуре. 

 

Приветствие 

Первым повторяющимся событием дня в Детском саду является приветствие. Чаще 
всего его называют также ситуацией передачи, что, впрочем, едва ли соответствует 
представлению о ребенке как об активном творце и самостоятельной личности. В конце 
концов, ведь двое действующих взрослых не предметом обмениваются, а принимают 
ребенка в другое окружение. С этой точки зрения ситуацию приветствия нужно понимать 
и она должна проходить как желанное приветствие ребенка. 

Часто это происходит через простой визуальный контакт и пожелание доброго 

утра; для детей, которые быстро включаются в активную деятельность, это полностью 
уместно. В некоторых детских садах приветствие подтверждается рукопожатием, иногда 
это делает педагог, ожидающий детей у входа. Иногда приветствие может проходить 
быстро, но сознательное восприятие педагогом каждого ребенка в отдельности четко 
выделяется. 

Многие дети в первые дни и недели пребывания в Детском саду закладывают 
ритуалы расставания с родителями, провожая их до выхода или делая знак рукой из 
окошка. Ситуацию приветствия, с которой начинается день, необходимо анализировать и 
разрабатывать индивидуальные стратегии ее реализации. 

 

Утренний круг 

Важным общим событием начала дня в детском саду является утренний круг. 
Некоторые детские сады могут проводить его также в форме детского совета или 
собрания. В отношении организации дня или учреждения ритуалов все эти варианты 
имеют одну и ту же функцию: дети и взрослые одной группы или всего Детского сада 
собираются вместе, чтобы почувствовать себя общностью и отметить общее начало дня. 
При этом важным повторяющимся ритуалом является не только сам утренний круг, но и 
его структура. 
Типичные элементы утреннего круга: 
• определение полного состава группы или отсутствия отдельных детей; 
• встреча новых лиц; 
• оглашение дня недели и даты; 
• празднование дней рождения; 
• описание погоды; 
• рассказ детей об особых происшествиях; 
• описание детьми своих чувств; 
• обсуждение мероприятий дня или недели; 
• обсуждение актуальных тем; 
• хоровое пение; 
• игры с песней и в кругу; 
• рассказывание историй. 

Какие бы элементы организации здесь ни использовались, важно то, что утренний 
круг продолжается не очень долго. От маленьких детей нельзя ожидать, что они будут 
тихо сидеть и слушать больше чем 20 минут. В зависимости от возраста выбирают также 

и место для размещения детей во время проведения утреннего круга (стулья, подушки, 
ковер). 

Утренний круг целесообразнее проводить тогда, когда придут все дети. Его, само 
собой разумеется, можно провести также в другое время дня, и тогда у него будет другая 
функция, например ознаменование новой фазы дня или подведения итогов дня. 

Прием пищи 
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Прием пищи является важным структурообразующим элементом в распорядке дня. 
Он дает возможность встречаться и вместе наслаждаться едой. 

Прием пищи необходимо включать в педагогическую работу, привлекая детей к 
сервировке стола, к уборке посуды, а также отрабатывая некоторые основные правила 
поведения за столом. Можно исследовать с детьми вопросы, связанные с 
функционированием организма, здоровьем и питанием, а также привить им чувство 
ответственности и самостоятельности. Для детей часто особым поощрением является 
разрешение дежурить за столом или быть ответственным за приготовление какого-либо 
блюда. 

 

Занятия и отдых, празднование 

Для ритмичности дня решающую роль играет чередование занятий и отдыха. 
Шумные и подвижные фазы должны чередоваться с более спокойными фазами отдыха и 
концентрации. При этом потребности у разных детей разные. Удачная планировка 
группового помещения может очень помочь в том, чтобы дети имели возможность 
подобрать для себя подходящий уровень занятий и отправиться либо в комнату (уголок) 
отдыха, либо в зону конструирования, либо в какое-то другое место. Это касается также 
индивидуальных и групповых занятий. 

В течение года происходят множество событий, которые занимают особое место и 
должны отмечаться праздником или торжественным мероприятием, например: 
• времена года; 
• дни рождения; 
• начало посещения детского сада и переход из него в школу; 
• завершение проекта или 

• приобретение определенных компетентностей. 
Именно дни рождения представляют для детей важное событие, так как в данном 

случае им одним разрешено играть главную роль. Ритуалы дней рождения должны быть 
четко продуманы, им также часто присуща чисто специфическая символическая сила. 
Важно, чтобы при этом учитывалась личность ребенка. 

 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности: 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда группы 

(привлекательные материалы, достаточное количество помещений для активных 

движений (спортивный зал, площадки для уличных прогулок), возможности уединения 
(спальня, уголки уединения) и др.) обогащает внутренний мир дошкольника, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 
позитивному восприятию ребенком детского сада. 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОУ 
(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности): 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 
идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- 

содержательной основе Программы. 
Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 
региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 
программы. 
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Воспитательный процесс в группе вписан в социальный и культурный контекст. 
Культурное окружение и социальные нормы, ценности и практики вовлечены в развитие 
ребенка с момента его поступления в МАДОУ. 

Социокультурная среда - это социальное пространство, посредством которого ДОУ 
включается в активные культурные связи общества. Реализация социокультурного 
контекста опирается на построение социального партнерства образовательной 
организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 
общественности как субъекта образовательных отношений. 

Основным компонентом социокультурной среды являются родители 

воспитанников ДОУ. 
Второй компонент формирования социокультурной среды - это организация 

предметно-пространственной среды. 
Третий компонент по созданию социокультурной среды - это институты воспитания, 

находящиеся в микросоциуме. 
Привлечение дополнительных учреждений социального окружения, в котором, 

проходит жизнь ребенка, социальное партнёрство предполагает формирование единого 
информационного образовательного пространства, налаживание конструктивного 
взаимодействия между ДОУ и социальными институтами. 

 

Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 
Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 
возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 
традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 
происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 
характеристиками воспитывающей среды являются ее содержательная насыщенность и 
структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 
способствующую воспитанию необходимых качеств; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 
формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 
специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 
обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 
деятельности, в особенности – игровой. 

Общности образовательной организации 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 
основанной на разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, 
определяющих цели совместной деятельности. 
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Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 
между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 
ДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 
основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 
собственной профессиональной деятельности. 
Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 
 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 
ориентиров, норм общения и поведения; 
 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. 
 принимать активное участие в методических объединениях, творческих группах, 
мастерских, беседах, консультациях, конференциях, вернисажах, выставках, совместных 
праздниках. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ 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 ДОУ. 
Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного 
обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 
в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 
полноценного развития и воспитания. 

Совместные творческие мастерские, беседы, консультации, родительские собрания, 
тематические консультации, ролевые игры, родительские вечера, вернисажи, выставки, 
совместные праздники, субботники, акции. 

 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 
ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 
всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 
вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 
собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 
В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 
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Кружки, концерты, совместные с родителями мероприятия «Папа, мама, я – 

спортивная семья», сдача норм ГТО, акции (экологические, благотворительные), 
посвящение в Эколята, праздник осени, весны, традиционные праздники (Новый год, 8 
Марта, День защитника Отечества, Масленица, 9 мая День Победы, выпускной праздник), 
день матери, день отца, день семьи, день защиты детей, детско-взрослые 

театрализованные постановки, выставки рисунков и поделок, субботники. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 
развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 
поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 
трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 
сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 
такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 
определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 
том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 
друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 
поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 
В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со 
старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 
помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 
общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 
возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 
пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 
группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Соревнования, акции (экологические) - посвящение в Эколята, театрализованные 
постановки, выставки рисунков и поделок, оказание помощи друг другу при одевании, в 
продуктивной деятельности, трудовых поручениях, чтение книг вслух для детей группы, 
театрализованные постановки для сверстников и детей младшего возраста, поздравление 
младшими детьми старших детей на выпускном вечере, театрализованное представление 
для сверстников, участие разновозрастных детей в театральной постановки, совместные 
концерты с детьми других групп. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 
уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 
воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 
психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 
отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 
нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 
поведения, согласно «Положения о нормах профессиональной этики педагогических 
работников МАДОУ № 169 «Детский сад комбинированного вида», утвержденного 
приказом заведующего от 10.09.2020 № 54 . 

 

Задачи воспитания в образовательных областях 

1) Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести 
направления воспитания и образовательные области. 
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2) Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" соотносится с 
патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 
воспитания; 

Образовательная область "Познавательное развитие" соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 

Образовательная область "Речевое развитие" соотносится с социальным и 
эстетическим направлениями воспитания; 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" соотносится с 
эстетическим направлением воспитания; 

Образовательная область "Физическое развитие" соотносится с физическим и 
оздоровительным направлениями воспитания. 

 

Образовательная 
область 

Направления 
воспитания 

Ценности Решение задач воспитания в 
рамках образовательной 
области   направлено   на 

приобщение детей к 
ценностям, что предполагает: 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Патриотическое 
Духовно- 

нравственное 
Социальное 
Трудовое 

Родина 
Природа 
Семья 
Человек 
Жизнь 

Милосердие 
Добро 
Дружба 

Сотрудничество 
Труд 

- 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. 
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   - создание условий для 
возникновения у ребенка 
нравственного, социально 

значимого поступка, 
приобретения ребенком 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; 

Познавательное 
развитие 

Познавательное 
Патриотическое 

Человек 
Семья 
Познание 
Родина 
Природа 

- воспитание отношения к 
знанию как ценности, 
понимание значения 
образования для человека, 
общества, страны; 
- приобщение к отечественным 
традициям и праздникам, к 
истории и достижениям родной 
страны, к культурному 
наследию народов России; 
- воспитание уважения к людям 

- представителям разных 
народов России независимо от 
их этнической принадлежности; 
- воспитание уважительного 
отношения к государственным 
символам страны (флагу, гербу, 
гимну); 
- воспитание бережного и 
ответственного отношения к 
природе родного края, родной 
страны, приобретение первого 
опыта действий по сохранению 
природы. 

Речевое развитие Социальное 
Эстетическое 

Культура 
Красота 

- 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 Красота - воспитание эстетических 
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эстетическое 
развитие 

 Культура 
Человек 
Природа 

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 ребенка; 
- 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 ребенка с 
учетом его индивидуальности, 
поддержка его готовности к 
творческой самореализации и 
сотворчеству с другими людьми 
(детьми и взрослыми). 

Физическое 
развитие 

Физическое 
Оздоровительное 

Жизнь 
Здоровье 

- формирование у ребенка 
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, 
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   самостоятельности, 
уверенности, нравственных и 
волевых качеств. 

 

Формы совместной деятельности в образовательной организации 

Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 
должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 
социокультурного окружения ДОУ. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 
социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 
единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. Единство 
ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 
составляет основу уклада МАДОУ № 169 «Детский сад комбинированного вида». 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 
оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 
имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

В воспитательном процессе принимают участие семьи и дети с разным культурным 
и религиозным укладом. Различия между ними следует рассматривать как шанс на 
обогащение воспитательно-образовательного процесса в целом. 

При работе с семьей учитываются социальный статус семьи, микроклимат, запросы 
и степень педагогической культуры. Работа по организации взаимодействия 
педагогического коллектива дошкольного учреждения с родителями воспитанников 
дошкольного учреждения ведется в следующих направлениях: 
- Приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 
- Возрождение традиций семейного воспитания. 
- Повышение педагогической культуры родителей. 

Задачи педагогического коллектива: 
- установить партнёрство с семьями каждого воспитанника; 
- создать благоприятную и благожелательную атмосферу для привлечения родителей к 
педагогическому процессу; 
- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 
- выявлять семьи риска, проводить профилактическую работу; 
- создавать клубы по интересам. 

Формы работы с семьей используются традиционные и нетрадиционные. 
Традиционные формы: 

- Информационно-наглядные (материалы на стендах, папках, выставки детей, выставки 
детей и родителей); 
- Индивидуальные (беседы, консультации); 
- Коллективные (родительские собрания, конференции, тематические консультации, 
круглые столы). 

Нетрадиционные формы: 
- Познавательные (анкетирование, опрос, семинары - практикумы, родительские клубы, 
родительские гостиные, родительские вечера, презентации родительского опыта, вечера 
вопросов и ответов); 
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- Досуговые (вернисажи, выставки, совместные праздники, мастер- классы); 
- Наглядно-информационные (информационные проспекты, открытые занятия, 
выпуски газет). 

 

События группы 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность 
взрослого приводит к приобретению ребенком 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. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 
событийность. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 
вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 
развитии. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 
активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 
переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 
воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 
людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 
чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 
ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 
возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 
Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 
ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 
беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 
подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 
календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития 
конкретного ребенка. 

Программа предусматривает такие ежедневные события (ритуалы) в группах, как 
приветствие, утренний круг, детский совет, технология «План – дело – анализ», итоговый 
сбор, еженедельные события - совместные проекты, а также спонтанно возникшую 
ситуацию, и любой режимный момент. 

Значимыми событиями в группе являются дни рождения, досуги, встречи с 
интересными людьми (общение детей со старшими, младшими, ровесниками, с 
взрослыми), показ спектакля для детей из соседней группы, детско-взрослый спектакль, 
построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры, праздники 
городского, регионального, всероссийского и международного значения, праздники 
народного календаря, традиции, принадлежащие субкультуре детского сада. 

«Утренний круг», «Детский совет», «Детская философия» - важное общее событие 
начала дня в детском саду – имеют одну и ту же функцию: дети и взрослые группы 
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(или всего ДОУ) собираются вместе, чтобы почувствовать себя общностью и отметить 
начало дня, проводится по пришествию всех детей. Данная форма работы («Утренний 
круг», «Детский совет», «Детская философия») воспитывает у детей культуру общения, 
ведения разговора, развивает эмоциональный интеллект, формирует взаимопонимание и 
толерантность. 

Технология «План — дело — анализ» обеспечивает детям позицию полноправных 
субъектов деятельности: влияние на выбор темы образовательной работы, формы работы 

в рамках проекта; самоопределение в последовательности и общей продолжительности 
выполнения самостоятельно выбранной деятельности; роль инициаторов, активных 
участников, а не исполнителей указаний взрослых; реализация своих интересов, 
потребностей в учении, общении, игре и других видах деятельности посредством 
самостоятельного принятия решения об участии или неучастии в общем проекте или в 
конкретном действии. Все это способствует формированию нравственных качеств 
личности ребенка. 

В течение года происходят множество событий, которые занимают особое место и 
отмечаются праздником или торжественным мероприятием: времена года; дни рождения; 
начало посещения детского сада и переход из него в школу; завершение проекта. Именно 
дни рождения представляют для детей важное событие, так как в данном случае им одним 
разрешено играть главную роль. Ритуалы дней рождения четко продуманы, при этом 
учитывается личность ребенка. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 
дни — как День космических путешествий, День волшебных превращений, День лесных 
обитателей и др. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 
методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 
организации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению Программы, в 
рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 
времени пребывания ребенка в группе. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать основные 

виды организации совместной деятельности и отметить как воспитательный потенциал. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 
ситуациях можно отнести: 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 
рассказов из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 
сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 



86 
 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 
видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 
детских поделок и тому подобное), 

игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, 
похвала, поощряющий взгляд). 

Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 
региональную специфику, а также специфику ДОУ и включает: 

 оформление помещений; 
 оборудование; 
 игрушки. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 
предметно-пространственной средой как: 
- оформление интерьера группы, спальни и т.п. и их периодическая сменяемость; 
- размещение на стенах в группе и в приемной регулярно сменяемых экспозиций; 
- озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, посадка растений на грядках 
и в теплице, оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 
приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих 
свободное пространство МАДОУ на зоны активного и тихого отдыха; 
- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 
благоустройству территории (например, высадке культурных растений); 
- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов развивающей 
предметно-пространственной среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 
воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 
способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы России, Кемеровской области - КУЗБАССА, 
города Кемерово, логотип МАДОУ. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 
особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 
семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 
необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 
ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 



87 
 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражаются и 
сохраняются в среде группового пространства и других помещений ДОУ. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 
смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 
знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда МАДОУ 
гармонична и эстетически привлекательна. 

При выборе материалов и игрушек для ППС коллектив МАДОУ ориентируется на 
продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 
оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста. 
Направление деятельности и развитие ребенка зависит от взрослых - от того, как 

устроена предметно-пространственная организация их жизни, из каких игрушек и 
дидактических пособий она состоит, каков их развивающий потенциал и даже от того, как 
они расположены. Все, что окружает ребенка, формирует его психику, является 
источником его знаний и социального опыта. Поэтому, именно взрослые, берут на себя 
ответственность за создание условий, которые способствуют полной реализации развития 
детей, их возможностей, способностей. 

Организация предметно-развивающей среды выстроена с учетом требований 

ФГОС ДО по пяти образовательным областям Программы, по направлениям воспитания, 
предусмотренным настоящей Программой. 

Для того чтобы дети могли осознанно осуществлять свой выбор и планировать 
свою деятельность, в группах создаются центры активности, которые способствуют 
исследовательской и самостоятельной деятельности детей. Центры активности - игровые 
зоны, где материалы, оборудование и игрушки подобранные таким образом, чтобы 
стимулировать разнообразные игры и виды деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

может предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 
участников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в 
воспитательном процессе: 

знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОУ; 
компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ; 
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 ребенку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 
знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а 
также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления 
здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру 
России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

 

Социальное партнерство 

Педагоги группы взаимодействуют со следующими организациями и учреждениями: 
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- Кемеровский областной театр драмы им. А.В. Луначарского; 
- МАУК «Муниципальная Информационно-библиотечная Система» «Родник»; 
- Кемеровская областная библиотека для детей и юношества; 
- НМЦ, Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования Кузбасса»; 
- Кемеровский областной краеведческий музей; 
- Государственная филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова; 
- Детская поликлиника №16; 
- МБОУ «СОШ № 28» г. Кемерово; 
- МБОУДО «Детская Школа Искусств № 69»; 
- Областной театр кукол им. Аркадия Гайдара; 
- Кемеровский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения "Западно-Сибирское 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". 
Организация работы с социальными партнерами строится на добровольной 

договорной основе. 
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает: 
участие представителей организаций-партнеров (МАУК «Муниципальная 

Информационно-библиотечная Система» «Родник», МБОУ «СОШ № 28» г. Кемерово) в 
проведении отдельных мероприятий (дни открытых дверей, государственные и 
региональные, праздники, торжественные мероприятия и тому подобное); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 
дополнительного образования (МАУК «Муниципальная Информационно-библиотечная 
Система» «Родник», Кемеровская областная библиотека для детей и юношества); 

проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и 
акций воспитательной направленности (Государственная филармония Кузбасса им. Б.Т. 
Штоколова, МБОУДО «Детская Школа Искусств № 69», Областной театр кукол им. 
Аркадия Гайдара, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. Луначарского); 

проведение на базе организаций-партнеров (НМЦ, ИРО Кузбасса) повышения 
квалификации педагогических работников; 

реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 
разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 
организациями-партнерами. 

Возможности социокультурного окружения в образовательной области «познавательное 

развитие» 

Организация может привлекать к участию в математическом развитии детей другие 
организации и лиц, способных оказать содействие достижению образовательных целей. 
Различные совместные мероприятия и экскурсии, наполненные математическим 
содержанием и соответствующими поддерживающими коммуникациями взрослых, могут 
оказать существенное влияние на формирование математического мышления детей. 
Различные опыты, фокусы, представления, наблюдения могут быть организованы с 
привлечением сетевого окружения Организации. 

Существенной составной частью образовательной деятельности по направлению 

«Окружающий мир: естествознание, экология и техника» являются регулярные экскурсии 
в природное окружение Детского сада (лес, луг, ручей), садоводческие хозяйства, 
естественно-научные и технические общества, институты и другие организации. 

Для разносторонней и аутентичной организации образовательного процесса 
организовано сотрудничество со специальными организациями (Кемеровский центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды филиал Федерального 
государственного  бюджетного  учреждения  "Западно-Сибирское  управление  по 
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гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"), с различными естественно- 

научными, техническими, краеведческими выставками, музеями и т. д. 
Педагогический коллектив благодаря этому получает многочисленные, в 

настоящее время еще очень мало используемые, шансы узнать что-то новое вместе с 
детьми, а также постоянно актуализировать свои профессиональные знания. 

Сложность и прогрессивное развитие окружающей среды требуют того, чтобы 
педагоги постоянно приобретали новые знания, используя для этого экспертов и другие 
серьезные источники информации, например Интернет. 

Также необходимо повышение квалификации педагогов с участием экспертного 
сообщества. Педагоги могут вместе с родителями углублять свои знания, например в ходе 
экскурсии, проводимой экспертом одного из естественно-научных обществ. 

Также  для  участия  в  образовательной  деятельности  по  направлению 

«Безопасность» могут привлекаться сотрудники ГИБДД, полиции и других служб, 
участвующих в обеспечении безопасности граждан страны. 

 

Возможности социокультурного окружения в образовательной области «развитие речи» 

Важными партнерами по речевому развитию являются библиотеки. Библиотеки 
предлагают дошкольным организациям (например, по запросу) различные услуги 
(консультации, выдача книг, составление подборок книг по определенной тематике и т. 
д.). 

Взаимодействие с культурными учреждениями и общение с представителями 
искусства на местах (детские театры и мобильные театральные труппы, детское кино, 
авторы детских книг и т. д.) полезны и интересны детям. Семья с ее специфической 
культурой общения и практического применения языка имеет особое значение для 
культуры речи и грамотности ребенка. 

 

Возможности социокультурного окружения в образовательной области «художественно- 

эстетическое развитие» 

Для полноценной реализации целевых ориентиров и задач художественно- 

эстетического развития важное значение имеет восприятие ценности красоты, искусства в 
окружающем культурном и природном мире. Посещение музеев, картинных галерей, 
выставок, парков, театров и других мест, в которых дети имеют возможность 
соприкоснуться с произведениями искусства, может существенно обогатить их 
эстетический опыт. Существует успешный опыт сотрудничества дошкольных 

организаций с художниками, музыкантами, архитекторами, дизайнерами, которые могут 
внести свой вклад в детский проект или организовать и провести какое-то отдельное 
мероприятие в дошкольной организации. 

Возможности социокультурного окружения в образовательной области «физическое 

развитие» 

Для содействия формированию здорового образа детей Детским садом могут 
привлекаться широкие возможности социокультурного окружения, другие организации и 
лица. Например, педагоги могут организовывать детские проекты с участием сотрудников 
санитарно-гигиенических служб, медицинских организаций, представителей различных 
общественных объединений в области здравоохранения. 

Организация также может использовать другие идеи по вовлечению сетевого 
окружения к участию в образовательном процессе. 

 

Согласования 

По согласованию с руководителем Детского сада и родителями педагоги могут 
назначать день недели, который в ближайшее время станет, например, Днем леса; это 
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может быть также День луга или День ручья, День велосипеда и т. д. С родителями и 
детьми обсуждается, какая одежда подходит для таких прогулок, какие предметы 
обязательно нужно взять с собой (мобильный телефон, сумка с медикаментами для 
оказания первой помощи, напитки, сменная одежда). Кроме того, взрослые должны 
поговорить с детскими врачами или другими экспертами о том, какие опасности может 
таить в себе пребывание в лесу (например, клещи и пр.), и о том, как следует вести себя в 
случае опасности. 

Включение партнеров в образовательный процесс знакомства с общественным 
устройством, историей и культурой в Программу, с одной стороны, придает 
образовательной деятельности дошкольной организации максимальную открытость, 
выводит ее из территориальной замкнутости детского сада и максимально включает в 
контекст жизни местного сообщества. С другой стороны, оно максимально способствует 
включению местного сообщества города (иного населенного пункта), его инфраструктур и 
институтов в образовательную деятельность детского сада. 

Внимание детей могут привлечь другие организации — транспортное хозяйство, 
автобусный парк, поликлиника и/или другие места, где осуществляется деятельность 
взрослых по обеспечению жизни города. 

Организация образовательной деятельности по данному разделу Программы 
заключается, прежде всего, в том, что педагогический коллектив определяет возможности 
и места для взаимодействия со структурами местного сообщества. Затем составляется 

план образовательных событий (акций, проектов, праздников и пр.), включающих 
экскурсии, рассказывание и чтение литературы на темы истории и культуры родного края, 
истории и культуры других народов, приглашения в детский сад интересных людей, 
привлечения родителей как самых близких и самых заинтересованных представителей 
различных социокультурных и профессиональных сред. 

 

2.7.3. Организационный раздел Программы воспитания 

Кадровое обеспечение 

На основании решения Педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2021 г.), на 
основании решения Родительского комитета (протокол № 1 от 31.08. 2021 г.) основной 
функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса в 
МАДОУ № 169 «Детский сад комбинированного вида», лежит на родителях, воспитателях 
и младших воспитателях возрастных групп в сотрудничестве со специалистами ДОУ. 

К организации и реализации воспитательного процесса привлекаются специалисты 
других организаций (социальных партнеров (библиотеки, театры музыкальная школа, 
музеи), организация работы с которыми строится на добровольной договорной основе). 

Нормативно-методическое обеспечение 

- Должностные инструкции педагогических работников МАДОУ № 169 «Детский 
сад комбинированного вида», 

- Программа развития МАДОУ № 169 «Детский сад комбинированного вида» 

https://detsad169.ucoz.org/index/obrazovanie/0-8, 

- Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 169 «Детский 
сад комбинированного вида» https://detsad169.ucoz.org/index/obrazovanie/0-8, 

-Календарный план воспитательной работы 

https://detsad169.ucoz.org/index/obrazovanie/0-8. 
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Для реализации программы воспитания ДОУ рекомендуется использовать 
практическое руководство "Воспитателю о воспитании", представленное в открытом 
доступе в электронной форме на платформе институтвоспитания.рф. 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОУ не зависит от наличия 
(отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ должны лежать традиционные 
ценности российского общества. Необходимо создавать особые условия воспитания для 
отдельных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети 
с инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально 
уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), 
одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого 
ребенка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 
психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить 
ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих 
достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми 
образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 
партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, 
ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с 
особыми образовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности 
ребенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию 
особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 
индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 
подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 
образовательных потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, 
но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила 
должны быть понятны ребенку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка 
дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

Отличительной особенностью МАДОУ № 169 является наличие наряду с 
общеразвивающими, групп компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (речевыми 
нарушениями). 
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МАДОУ № 169 «Детский сад комбинированного вида» в процессе инклюзии 
участвуют дети компенсирующей разновозрастной (5-7 лет) группы с ОВЗ (нарушение 
речи). 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 
личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: В МАДОУ № 169 инклюзивное образование – это норма 
воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 
взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 
ответственность. Эти ценности разделяются всеми участниками образовательных 
отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС МАДОУ № 169 строится как максимально 
доступная для детей, имеющих нарушения речи; событийная воспитывающая среда 
МАДОУ № 169 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 особенностей речи, специфики социальной и культурной ситуации 
развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 
ребенка в своих силах. Событийная организация обеспечивает переживание ребенком 
опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

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; 
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4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 
деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 
ребенка. 

Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, 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 (законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 
представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся 

с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 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. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 
нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 
образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 
реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 
соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 
обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. 
Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима 
разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное 
образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 
организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного 
центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные образовательные программы образования 
обучающихся с ОВЗ, органов социальной защиты, органов здравоохранения, 
общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной 
организации. Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ 
максимально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а 
также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. 
Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных 
организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой 

доступности. 
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 
навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 
особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 
объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 
ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 
необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 
ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 
ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
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дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с 
Программой. Педагоги имеют право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ вместе с детьми. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС должна обеспечивать и гарантировать: 
охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 
самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 
взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 
обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей 
и коррекции недостатков их развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 

педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 
создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 
профессиональных потребностей и мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 
здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогов с 
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 
ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС создается педагогическими работниками для развития индивидуальности 
каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 
поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна 
строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 
обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 
предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 
содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 
игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 
игровую,   познавательную,   исследовательскую   и   творческую   активность, 
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экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 
числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных 
играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 
свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 
комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости 
от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 
возможностей обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 
составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 
числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 
обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с 

учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 
познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые 
условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 
обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 
необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 
должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 
эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

ППРОС должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия 
обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 
педагогических работников. 

 

3.2.1. Организация и оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

 

Организация и оснащение пространства 

(социально-коммуникативное развитие) 
Ни большие по числу воспитанников, ни разновозрастные по составу группы, ни 

просторные или, напротив, тесные помещения не являются сами по себе однозначным 
условием для формирования позитивных или деструктивных отношений между детьми, 
между детьми и взрослыми. 

К условиям, стимулирующим детей к освоению и применению навыков социально 
приемлемого поведения, относятся, прежде всего, стиль поведения взрослых, признание ими 
достоинств и особенностей каждого ребенка, предоставление детям права свободного 
выбора пространства и занятий для самореализации и только во вторую очередь — 

привлекательный материал, достаточное количество помещений для активных движений 
(например, спортивный зал, площадки для уличных прогулок), возможности уединения 
(спальня, уголки уединения) и др. 

Помещение следует организовать таким образом, чтобы в нем были ниши и уголки, в 
которых дети могут обособляться или собираться в маленькие группы, чтобы поиграть, что-

нибудь рассказать друг другу. Дети должны иметь возможность свободно распоряжаться 
такими «подвижными элементами», как стулья, ширмы, лоскуты ткани, с помощью которых 
можно оградить пространство для игры и общения в небольших группах. Кроме того, в 
пользование детям могут быть предоставлены небольшие диванчики, лавочки, табуретки, 
приставные столики, подушки для сидения, помосты и тому подобные предметы, с помощью 
которых можно создать подходящую обстановку для общения, игр, занятий по интересам. 

Территория, прилегающая к дошкольной организации, также должна стимулировать 
детей к играм, движению, общению. Следует предусмотреть местечки, где можно посидеть в 
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тишине (скамейки с солнцезащитными тентами, укромные уголки, куда можно забраться), 
места для прямого контакта с природой (лужайки, где можно побродить или посидеть), 
игровое оборудование (домики, вагончики, корабли, песочницы и т. д.), позволяющие детям 
собираться в небольшие группы для совместных игр и общения. 

Задачи позитивной социализации, содействия самореализации дошкольников 
взрослые могут успешнее решать, используя ресурсы местного сообщества: скверы и парки 
для прогулок, игровые и спортивные площадки для активизации движения, культурно-

образовательные и спортивно-оздоровительные учреждения для расширения представлений 
о мире, поддержки развития способностей, опробования своих сил и возможностей, 
предъявления миру своих талантов. 

 

Примерный перечень средств обучения и воспитания  
(социально-коммуникативное развитие) 

Программа предоставляет Детскому саду право самостоятельного выбора средств 
обучения и воспитания для реализации задач социально-коммуникативного развития и 
приводит лишь их примерный список. Среди них могут быть, например: 
• пупсы, куклы, символизирующие детей старшего возраста, взрослых; 
• куклы-девочки; 

• куклы, изображающие людей разных рас и национальностей; 
• повседневные предметы быта, предметы и материалы для обыгрывания «семейных 
сюжетов»; 
• игровые предметы бытовой техники и технический игровой материал; 
• литературный материал, в том числе книги и дидактические материалы со стихами и 
рифмами; 
 

Организация и оснащение развивающей предметно-пространственной среды по 
познавательному развитию  

Наличие геометрических форм (например, бытовых предметов, специальных игровых 
материалов), чисел (например, на плакатах с числами) и математических инструментов 
(например, измерительных лент, весов) делает мир математики зримым и ежедневно 
постигаемым для детей.  

Детские сады, которые оформляют свою территорию в близком к природе стиле, 
предоставляют детям лучшие условия для развития. При этом педагоги в рамках своей 
компетенции и по согласованию с учредителем несут ответственность за здоровую 
окружающую среду, подходящую детям и им самим. 

Для организации пространства и оснащения группы, других помещений детского сада 
и прилегающей территории необходима последовательная ориентация на целевые 
ориентиры, реализуемые в рамках данной содержательной области с учетом требований по 
организации активного участия детей в образовательной деятельности и их взаимодействия. 

Для организации образовательного процесса в детском саду должны иметься ниши, 
уголки и помещения, где дети могут проводить эксперименты и заниматься отдельными 
видами деятельности. В местах, отведенных для экспериментирования и исследований, 
должны размещаться необходимые средства соответствующего обучения. 

Пространство должно быть трансформируемым, предусматривать возможность 
изменений в зависимости от образовательной ситуации, от изменяющихся возможностей и 
интересов детей, от реализуемых проектов и т. д. 

Все материалы должны легко убираться и при необходимости выставляться 
воспитателями, то есть должна обеспечиваться сменяемость используемых материалов. Для 
хранения временно не используемых средств обучения дошкольной организации желательно 
иметь складское помещение или другие места удобного хранения. Эти хранилища должны 
быть организованы таким образом, чтобы педагоги могли быстро найти и взять необходимые 
средства для использования в текущей образовательной деятельности. 

Пространство и его оснащение должно быть организовано таким образом, чтобы 
обеспечить свободный доступ детей к требуемым им оборудованию, предметам, материалам. 
Дети должны иметь возможность пользоваться всеми материалами свободно, по своему 
усмотрению. 
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В помещении детского сада или на прилегающей территории должны быть места для 
экспериментирования с песком, водой, природными материалами, которыми дети также 
могут беспрепятственно пользоваться индивидуально, в паре или в группе. 

Различные мелкие предметы и сыпучие материалы должны храниться в 
соответствующих контейнерах, удобно размещенных на стеллажах, например по периметру 

группы. 
Большие детские машины и другие игровые предметы могут быть размещены на 

игровых площадках на прилегающей территории. 
В помещениях детского сада можно повесить картины с изображением явлений 

природы, сделать стенды с фотографиями о проведенных детьми экспериментах, где каждый 
ребенок может найти свидетельства собственных переживаний и опыта. Желательно, чтобы 
экспозиции периодически менялись и соответствовали темам выполняемых детьми проектов. 

Для реализации образовательной деятельности по данному направлению 
целесообразно выделение в Детском саду специального пространства для реализации детьми 
различных проектов, например архитектурных, для создания и размещения игровых 
конструкций, макетов; для размещения экспозиции рисунков, фотографий, предметов по 
теме проектов в помещениях группы (детского сада). По договоренности можно 
использовать площадки для выставок в общественных центрах. 

 

 

Примерный перечень средств обучения и воспитания по познавательному развитию  
 

Для работы по Программе достаточно иметь минимальный математический набор, 
сделанный своими руками (педагогами, родителями, детьми, партнерами) из расходных 
материалов. 

Для эффективной работы по Программе можно использовать: 
• игрушечные деньги; 
• разнообразный игровой сенсорный математический материал из различных материалов 
(дерево, пластик и т. д.); 
• настольные учебные игровые материалы, игры, карточки и пр.; 
• линейки, другие измерительные инструменты; 
• «магазин» с весами и кассой; 
• наполнители мерных форм: песок, крупу, воду; 
• конструкторы и материалы для конструирования; 
• календари (годовые, квартальные, ежемесячные), на которых размещаются символы 
времени (день, месяц, год, дни недели, праздники) и можно делать пометки, изменения; 
• развивающие математические издания, рабочие тетради, печатные дидактические 
математические материалы для детей: 
• пазлы и мозаики; 

• аудиозаписи; 
• разнообразные природные материалы (камни, минералы, ракушки, шишки, желуди и т. п.); 
• различные сыпучие природные материалы (песок, крупы и пр.); 
• магниты, металлофон; 
• строительные кубики разных форм и размеров в достаточном количестве для 
индивидуальной и групповой игры; 
• технические игрушки: различные виды машин, 
• материалы для вторичного использования, из которых можно делать разнообразные 
проекты: одноразовые стаканчики, коробки из-под яиц и т. д.; 
• печатные издания с картинками об окружающем мире, о природных явлениях, об объектах 
живой и неживой природы, технике и технологиях в свободном доступе для каждого 
ребенка; 
• глобус; 
• контейнеры с крышками для хранения различных материалов, составления коллекций; 
• звуковоспроизводящую технику  
• модели, пазлы, мозаики, карточки, дидактические игры, в том числе представляющие: 
✓ людей разных рас, возрастов, физических особенностей (цвет/длина волос, наличие очков, 
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веснушек, морщин и т. п.); 
✓ флору и фауну современного мира, позволяющие знакомиться и классифицировать 
животных, растения, в том числе овощи / фрукты / грибы; 
✓ другие явления и объекты живой и неживой природы; 
✓ иллюстрации техники и технологий. 
• различные виды календарей (настенный, отрывной, времен года, дней недели); 
• часы механические; 

• игрушки (домашние и дикие животные, различные технические игрушки типа железной 
дороги, машинок, детской дорожной и строительной техники и др.); 
• тематические журналы в бумажном виде. 
• аксессуары для ролевых игр, соответствующие культурно-историческим традициям России, 
родного края, города, семейной культуре (одежда, ее элементы, предметы оперирования и т. 
п.); 
• предметы быта из разных культурно-исторических контекстов; 
• глобус; 

• флаг и герб России; 
• печатные издания с иллюстрациями, фотографиями, наклейками; дидактические 
материалы, посвященные культурно-историческим событиям и традициям; 
• наборы дидактических карточек «Дома», «Транспорт» и др.; 
• аудиозаписи по темам истории и культуры; 
• строительный материал для построек. 
• краски, карандаши, фломастеры, ручки, мелки; 
• пластилин; 
• необходимые расходные материалы. 
 

Организация развивающей предметно-пространственной среды по развитию речи 
(ритуалы, способствующие развитию предпосылок грамотности – интереса к чтению и 

письму) 
Письменный уголок, библиотечка должны иметь четкие границы и привлекательное 

оформление. Правила пользования и доступа обсуждаются совместно с детьми. Их можно 

зафиксировать, написав на плакате. 
Дети должны иметь возможность брать книги домой — для выдачи им книг 

оформляется документ; система выдачи должна быть понятна детям; они должны видеть 
штамп на своем формуляре и список выданной литературы (в картотечном ящике или в 
компьютере). 

Важно устраивать выставки иллюстрированных книг (в том числе на разных языках), 
включая книги и другую текстовую продукцию, созданную детьми. 

Следует регулярно всей группой посещать районные и городские детские библиотеки. 
Организация пространства, способствующая общему речевому развитию детей, 

рассмотрена в «Социально-коммуникативное развитие». 
Подборка книг должна быть обязательно в каждой группе или в отдельном 

помещении дошкольной организации. В практике дошкольного образования сложилась и 
упрочилась традиция подбора книг по возрасту, а также можно добавить книги, 
соответствующие интересам и потребностям конкретных детей, и книги, необходимые для 
работы «в логике образовательного проекта». 

Иметь в группе одновременно большое количество книг достаточно сложно 
(ограничены и пространство, и финансовые возможности). В этом случае центром может 
стать библиотека детского сада, ресурсы родителей и местного сообщества — школьных и 
городских детских библиотек. 

Уважение к книге начинается с уважения к читателю, проявляющегося, например, в 
создании удобных условий для чтения: уютное и достаточно светлое (или имеющее 
дополнительное освещение) место, специально выделенное и оберегаемое время для чтения, 
обязательное чтение вслух и такое же обязательное обсуждение прочитанного. 

Назвать место базирования книг можно по-разному: «уголок книги», «библиотечка», 
«полочка умных книг», «центр грамоты» или «центр книги» — в этом нет принципиальной 
разницы. Но вот содержательное наполнение такого места — вопрос непраздный. Чем 
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старше (или чем активнее) дети, тем многообразнее оснащение. Например, в группе, в 
которой дети любят не только слушать чтение, но и рисовать, можно наполнить 
«письменный уголок» материалами для рисования (не столь разнообразными, как в «студии 
рисования», но достаточными для того, чтобы немедленно выразить свои впечатления в 
рисунке). В группе детей, интересующихся журналистикой и книгоизданием, оптимально 
иметь технические средства (диктофон, пишущая машинка), заготовки обложек для книг, 
средства крепления страниц. В ситуации, когда воспитанники (даже если это один-два 
ребенка младшей или средней группы) прониклись интересом к буквам и письму, 
обязательно наличие разнообразных средств для действий с ними. 

Создаваемые в группе условия (дидактические и практические материалы для 
упражнения в письме и чтении) не имеют сугубо обучающей направленности. Скорее, они 
выполняют для ребенка роль игровых стимулов в познании языка и своих возможностей в 
применении языка. 

 

Примерный перечень средств обучения и воспитания по развитию речи 

Для работы по Программе достаточно иметь минимальный набор предметов, 
сделанных своими руками (педагогами, родителями, детьми, партнерами). 

Для эффективной работы по Программе Детский сад может использовать: 
• полку для книг, позволяющими детям выбирать и возвращать книги на место; 
• книги разных жанров, форматов, с мелким (для чтения взрослыми) и крупным (для чтения 
детьми) шрифтом; 
• книги и аудиоматериалы (игры, песни, сказки) на русском языке; 
• журналы детские (для рассматривания, поиска нужной информации); 
• буквы — на плакатах, кубиках, наглядных настенных азбуках и пр.; 
• буквы и слова (для формирования целостного образа слова, копирования и развития 
навыков «предпочтения»), буквы из различных материалов, в том числе буквы других 
алфавитов, разных начертаний, слова на других языках; 
• бумагу разного цвета, формата и плотности (для рисования, создания книжек); 
• краски, карандаши, фломастеры; 

• шнурки, тесемки, ленточки, клей для скрепления листов; 
 

Предложенные материалы можно (и нужно) избирательно использовать для 
формирования письменного уголка (речевого, литературного центра). 
 

Организация и оснащение развивающей предметно-пространственной среды по 
художественно-эстетическому развитию 

Окружение, в котором дети находятся каждый день, они воспринимают чувствами. 
Архитектура дошкольной организации, внутренний психологический климат, то, как 
обставлены помещения, размещены рисунки (например, вывешены на стенах в рамах или 
паспарту вместо того, чтобы быть просто прикрепленными булавками), как накрыты столы, в 
какой цвет покрашены стены (в пастельные тона, а для выставок детских работ лучше всего 
подходит белый), — все это является предметом восприятия и связано для детей с 
эстетическими ощущениями и опытом. 

При оформлении помещений должны применяться гармоничные цветовые сочетания, 
позитивно воздействующие на психологический настрой детей. 

Загроможденные несчетным количеством поделок и перенасыщенные групповые 
помещения приводят к сенсорной перегрузке и являются слишком сложными для восприятия 
детей. Просторные ясные структуры помещения, напротив, помогают им в ориентации. В 
центре внимания при оформлении интерьера дошкольной организации стоят потребности 
детей; участие детей в оформлении помещений целесообразно и необходимо. 

В рамках творческих художественных проектов в трехмерном пространстве открытая 
прилегающая территория Детского сада может стать парком скульптур. Если дети отчасти 
сами или вместе с родителями и педагогами переоборудуют участок, например, построят 
экологические домики, там может возникнуть мир эстетическо-экологических впечатлений. 

В помещении детского сада желательно организовать оборудованные площади для 
выставок: специально выделенные стены, рамы для картин, витрины. Также рекомендуется 
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организовывать выставки картин детей в помещении группы. Остальные подходы по 
организации пространства описаны в предыдущих разделах Программы. 

 

Примерный перечень средств обучения и воспитания по художественно-эстетическому 
развитию 

Для работы по Программе достаточно иметь минимальный набор предметов, 
сделанных своими руками (педагогами, родителями, детьми, партнерами). 
Для эффективной работы по Программе Детский сад может использовать следующее. 
 

• Бумага различного формата, плотности, цвета и качества. 
• камней, ракушек, остатков ткани, меха, лент, упаковочных материалов, пробки, пуговицы, 
засушенные цветы, маленькие бытовые предметы. 
• Прозрачные контейнеры для хранения коллекций 

• Ножницы и клей. 
• Карандаши для рисования, точилки и контейнеры, в которых карандаши можно 
сортировать по цвету. 
• Мелки для рисования и открытые контейнеры для их хранения, 
• Акварельные краски, гуашь. 
• Кисти — немного тонких, много средних и толстых, плоских и круглых. 
• Банки для воды. 

• Песок. 
 

Реквизит для театральных постановок    

1. Реквизит и декорации для игр с фигурами: куклы, надеваемые на руку, ширма или окошко 
в перегородке для собственного кукольного театра. 
2. Реквизит и декорации для театральных постановок (импровизированных представлений, 
пантомимы, маскарада);   

 

Печатная продукция и дидактические материалы 
• Картины и репродукции произведений искусства. 
• Печатные издания с иллюстрациями, фотографиями, наклейками, посвященные 

искусству и культуре. 
• Дидактические материалы, карточки, настольные игры, пазлы, мозаики, посвященные 
искусству и культуре. 
 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  
по музыкальному развитию 

В группе имеются  музыкальные инструменты, а также различные атрибуты для 
танцев и игр, современное оборудование для использования фонограмм (на различных 
современных носителях), показа видео материалов, мультимедийных презентаций. 

 

Примерный перечень средств обучения и воспитания  
по музыкальному развитию 

Важнейшим компонентом насыщенной музыкальной среды являются детские 
музыкальные инструменты. Очевидно, что инструменты не могут быть технически 
сложными в освоении, ребенок должен понять, как играть на них в результате несложных 
собственных манипуляций. Такими инструментами для дошкольников является все 
разнообразие шумовых, а также доступные им звуковысотные инструменты  металлофоны. 
Металлофоны, являясь «звуковысотными ударными», позволяют развивать у детей также 
звуковысотный, ладовый и гармонический компоненты слуха в их элементарном виде. 

Внешняя привлекательность и необычность инструмента — главное, что влияет на 
возникновение интереса к нему детей и желание взять инструмент в руки. Детей привлекают 
не только звучание и вид инструментов, но и то, что они могут сами, без чьей-либо помощи, 
извлекать из них звуки. Легкость самостоятельных действий с шумовыми инструментами, 
возможность игровых, творческих манипуляций являются главными факторами 
педагогического успеха в работе с ними. 
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Разнообразие шумовых и ударных инструментов, собираемых обычно для 
музицирования, трудно даже перечислить: бубенцы и колокольчики, бубны и многие другие 
их разновидности. 

Инструменты, сделанные самими детьми с помощью взрослых из всего, что они 
найдут и приспособят, могут составить первоначальное оборудование детского сада по 
принципу «насыщенной музыкальной среды». Самодельные инструменты позволяют начать 
процесс приобщения детей к музыке в отсутствие настоящих инструментов. В данном случае 
речь идет не о том, что «голь на выдумки хитра». Идея использовать в работе с детьми 
самодельные инструменты и конструировать их с ними проста и мудра: детские 
музыкальные инструменты на первоначальной ступени должны быть игрушками в прямом и 
высоком значении этого слова. Музыкальными игрушками, которые будят творческую 
мысль, помогают детям понять, откуда и как рождаются звуки. 
 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  
по физической культуре 

 

Детям   старшего дошкольного возраста необходимо больше пространства для 
движений (игровые поляны, многоцелевые помещения). 

В помещениях, предназначенных для подвижных занятий, крупные и мелкие 
спортивные снаряды комбинируются друг с другом таким образом, чтобы создавались 
интересные возможности для движения детей. 

При выборе оборудования важно учесть игровую идею (например, пиратский корабль, 
путешествие через джунгли, подводная экспедиция), для этого можно привлечь детей. 

Исследования детской психомоторики указывают на важность совместной детско-

взрослой работы по созданию двигательных ландшафтов во время отдельных мероприятий. 
Территория, стимулирующая двигательную активность, должна быть устроена и 

оборудована так, чтобы пробуждать любопытство детей, тягу к исследованию, обеспечивать 
приобретение разнообразного двигательного опыта по собственной инициативе. Например, 
преодолевать разные высоты и расстояния; апробировать разные скорости; выполнять 
разнообразные движения и физические упражнения: лазать, висеть, передвигаться на руках в 
висячем положении, раскачиваться, бегать, прыгать, кататься, переворачиваться, 
балансировать, качаться на качелях, ползать и т. д..  

В Детском саду необходимы: 
• создание пространства и предметно-пространственной развивающей среды с учетом норм и 
правил СанПиН при отделке и оборудовании помещений; 
• организация звукоизоляции и защиты от шума; 
• функционально правильное разделение пространства на стимулирующее свободное 
перемещение и обеспечивающее возможность для уединения, концентрации на своих делах; 
• выделение в общем пространстве игровых комнат, ниш для уединения и расслабления; 
• выделение помещения для развития органов чувств — дорожки для ощупывания и 
осязания; 

• помещения и оснащение прилегающей территории с разнообразным оборудованием для 
обеспечения двигательной активности детей, которыми все дети могут пользоваться по 
собственной инициативе; 
• украшения для стола, которые дети могут выбирать индивидуально; 
• фотографии, например, торжественных обедов или приемов, в которых участвовали 
отдельные дети и на которых они могут себя узнать. 

Оборудование в санитарной и туалетной зоне должно быть в безупречном с точки 
зрения гигиены состоянии. 

 

Примерный перечень средств обучения и воспитания по  
Физической культуре 

Для работы по данной образовательной программе достаточно иметь минимальный 
набор предметов, сделанный своими руками (педагогами, родителями, детьми, партнерами). 

Для эффективной работы по Программе Детским садом могут использоваться 
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следующие материалы. 
Для детей дошкольного возраста (3–7(8) лет) 
Материалы, стимулирующие развитие свободного движения: 

• волнистые элементы для закаливания 

• скакалки, кегли,  обруч, кольцеброс,  дорожки для закаливания,  ежики, бадминтон  
  

Для обеспечения и развития самостоятельности в области личной гигиены должны 
быть в наличии необходимые предметы и оборудование, например: 
• соответствующие росту детей раковины и унитазы или подставки, чтобы достать до 
раковины, детское сиденье для унитаза; 
• принадлежности для личной гигиены, например собственное полотенце, расческа. 

Оборудование для активного движения, которым по собственной инициативе может 
пользоваться любой ребенок: 
 

• куклы-мальчики и куклы-девочки, куклы-младенцы; 
• материал для ролевых игр: чемоданчик доктора и перевязочные материалы; косметика и 
материалы для причесок; зеркала; 
• печатные и электронные издания с картинками о теле, о еде в других странах, 
дидактические материалы; 
• природные материалы для ощупывания, обнюхивания. 
 

Предметно-развивающее пространство группы условно делится на зоны разной 
степени активности и соответствующие им центры, в каждом из которых содержится 
достаточное количество материалов для исследования и игры. Их расположение, насыщение 
и возможности использования продумываются педагогами с учетом принципа интеграции 
образовательных областей. Все материалы и все оборудование в группах организуется 
примерно по тематическим игровым центрам, что помогает детям, делает более 
организованной их игру и другую деятельность. 
 

3.3. Кадровые условия реализации программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 
работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 
квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования", 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с 
изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 
21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 
30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), "Педагог- 
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психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 
38575). 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
программы; 

2) выполнение ДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и 
гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный N 60833), 
действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685- 

21: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; 
помещениям, их оборудованию и содержанию; 
естественному и искусственному освещению помещений; 
отоплению и вентиляции; 
водоснабжению и канализации; 
организации питания; 
медицинскому обеспечению; 
приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 
организации режима дня; 
организации физического воспитания; 
личной гигиене персонала; 
3) выполнение ДОУ требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
4) выполнение ДОУ требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников ДОУ. 
В соответствии с п. 3.5.1. ФГОС ДО материально-техническое обеспечение 

Программы соответствует требованиям СанПин и пожарной безопасности. 
 Санитарно-эпидемиологическое заключение №42.21.03.000.М.001261.12.12 от 

24.12.2012 г. 
 Заключение № 9 от 03.12.2012 г. о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности, Главное управление МЧС России по 
Кемеровской области, Управление надзорной деятельности ОТДЕЛ 

НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г. КЕМЕРОВО 

В группе имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 
воспитанников, педагогической деятельности оснащение и оборудование: 

• помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 
игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности ребенка с участием взрослых и других детей; 
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• оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей дошкольного возраста; 

• мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Материально-техническое обеспечение программы позволяет достичь 
обозначенных ею целей и выполнения задач, в том числе, осуществлять все виды детской 
деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их 
особых образовательных потребностей. 

Перечень оборудования 

Помещение/деятельность Оснащение 

Групповая комната / 
Повседневная деятельность. 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности. 
Самостоятельная деятельность детей. 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов. 
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. 
Индивидуальная работа. 
Совместные с родителями групповые 
мероприятия: досуги, конкурсы, 
развлечения и др. 
Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья, шкафы 
Уголок уединения 

Центры (детского творчества, 
экспериментируем, спортивный уголок, 
центр конструирования, литературный 
центр, математический центр, уголок 
патриотического воспитания, игровая 

зона). 
Выставки детского творчества. 
Игрушки, игры, пособия в соответствии 
возрастными особенностями детей. 
Наборы развивающих и дидактических 
пособий и игрушек, раздаточный материал, 
энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских 
конструкторов, иллюстративный материал, 
материал по изобразительной деятельности 
(краски, гуашь, карандаши, мелки, цветная 
бумага и картон, инструменты и 
материалы, бросовый и природный 
материал). 
 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 
Игровая деятельность 
Эмоциональная разгрузка 

Кровати. 
Сенсорные дорожки. 
Подборки с музыкальными 
произведениями, звуками природы на 
различных носителях. 

Приемная группы 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с 
родителями 
Консультативная работа с родителями 

Кабинки для одежды, лавочки. 
Выставки детского творчества, стенды с 
информацией для родителей: папки- 

передвижки для родителей, выносной 
материал для прогулок. 

Туалетная комната 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов 

Сантехнические устройства. 
Гигиенические принадлежности. 
Оборудование и материалы для труда. 
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Гигиенические процедуры  

Спортивная площадка Турники, бревно для равновесия. 
Образовательная деятельность по  

физической культуре на свежем воздухе  

Спортивные праздники, досуги и  

развлечения  

Совместная со взрослым и самостоятельная  

деятельность детей по развитию физических  

качеств и основных видов движений  

Удовлетворение потребности детей в  

самовыражении  

Оздоровительные пробежки  

Индивидуальная работа с детьми  

Совместные мероприятия с родителями  

Зона зеленых насаждений Разнообразные зеленые насаждения 

Образовательная деятельность, (деревья и кустарники). Газоны, клумбы, 
осуществляемая в процессе организации цветники. 
различных видов детской деятельности  

Совместная деятельность по приобщению  

воспитанников к природе, формированию  

основ экологического сознания: беседы,  

наблюдения за живыми объектами,  

экологические игры  

Экспериментальная и опытническая  

деятельность  

Психологическая разгрузка детей и  

Индивидуальная работа с детьми  

 

3.4.1. Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

 

Перечень средств обучения и воспитания, рекомендуемый для использования при 
реализации Программы, не фиксируется жесткими рамками, а носит ориентировочный 
характер.  

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 
оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной 
области могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из 
которых соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, 
восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.). 
 

Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и 
животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 
- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и 
печатные игры и пр.; 
- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 
предплечья, развитие координации движений (мячи, обручи); 
содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, 
туловища (скакалки); предназначенные для коллективных игр и пр.; 
- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 
музыкальные инструменты, колокольчики, бубен, металлофон, маракасы.  
 - театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, наборы 
сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, маски. 
- строительные материалы: наборы строительных материалов, 
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конструкторы,  конструкторы «Lego», мягкий модульный материал; 
- игрушки-самоделки из разных материалов: 
неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга), 

полуоформленных (коробки, пробки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 
природных (шишки, желуди, ветки, ); 
-оборудование для опытов: емкости разного объема и пр.; 
-дидактический материал:  
демонстрационный материал, иллюстративный материал, портреты 
поэтов, писателей; наглядно-дидактические пособия и др. 

Художественные 
средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры: произведения 
живописи, музыки, предметы декоративно-прикладного искусства,  
детская художественная литература (в том числе справочная, 
познавательная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников),  

Средства 
наглядности 

Картины, фотографии, предметно- 

схематические модели, календарь природы 

 

 От 6 лет до 7 лет  

Образовательна
я область 

Задачи УМК 

Социально- 

коммуникативн
ое развитие 

В области социально-коммуникативного 
развития основными задачами образовательной 
деятельности являются: 
1) в сфере социальных отношений: 
поддерживать положительную самооценку ребенка, 
уверенность в себе, осознание роста своих 
достижений, чувства собственного достоинства, 
стремления стать школьником; 
обогащать опыт применения разнообразных 
способов взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками; развитие начал социально-значимой 
активности; 
обогащать эмоциональный опыт ребенка, развивать 
способность ребенка распознавать свои 
переживания и эмоции окружающих, осуществлять 
выбор социально одобряемых действий в 
конкретных ситуациях и обосновывать свои 
намерения и ценностные ориентации; 
развивать способность ребенка понимать и 
учитывать интересы и чувства других; 
договариваться и дружить со сверстниками; 
разрешать возникающие конфликты 
конструктивными способами; 
воспитывать привычки культурного поведения и 
общения с людьми, основ этикета, правил поведения 
в общественных местах; 
2) в области формирования основ 
гражданственности и патриотизма: 
воспитывать патриотические и интернациональные 
чувства, уважительное отношение к Родине, к 
представителям разных национальностей, интерес к 
их культуре и обычаям; 
расширять представления детей о государственных 
праздниках и поддерживать интерес детей к 
событиям, происходящим в стране, развивать 
чувство гордости за достижения страны в области 
спорта, науки и искусства, служения и верности 

Микляева Н.В. 

Социально –
нравственное 
воспитание 
дошкольников. –  

М-ТЦ Сфера, 

2013.-176с. 
Зеленова Н.Г.  
Осипова. Л.Е. 
Мы живем  в 
России. 
Гражданско-

патриотическоеиво
спитание 
дошкольников.- М.: 
« Издательство 
Скрипторий 2003», 
2015.-104с.  
 

Коломийченко Л.В. 
Дорогою добра. 
Занятия для детей 
6-7 лет по 
социально-

коммуникативному 
развитию 

 

М-ТЦ Сфера, 

2015.-320с. 
 

Дорогою добра. 
Занятия для детей 
5-6 лет по 
социально-

коммуникативному 
развитию 
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интересам страны; 
знакомить с целями и доступными практиками 
волонтерства в России и включать детей при 
поддержке взрослых в социальные акции, 
волонтерские мероприятия в ДОУ и в населенном 
пункте; 
развивать интерес детей к населенному пункту, в 
котором живет, переживание чувства удивления, 
восхищения достопримечательностями, событиями 
прошлого и настоящего; поощрять активное участие 
в праздновании событий, связанных с его местом 
проживания; 
3) в сфере трудового воспитания: 
развивать ценностное отношение к труду взрослых; 
формировать представления о труде как ценности 
общества, о разнообразии и взаимосвязи видов 
труда и профессий; 
формировать элементы финансовой грамотности, 
осознания материальных возможностей родителей 
(законных представителей), ограниченности 
материальных ресурсов; 
развивать интерес и самостоятельность в разных 
видах доступного труда, умения включаться в 
реальные трудовые связи со взрослыми и 
сверстниками; 
поддерживать освоение умений сотрудничества в 
совместном труде; 
воспитывать ответственность, добросовестность, 
стремление к участию в труде взрослых, оказанию 
посильной помощи; 
4) в области формирования безопасного 
поведения: 
формировать представления об опасных для 
человека ситуациях в быту, в природе и способах 
правильного поведения; о правилах безопасности 
дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства; 
воспитывать осторожное и осмотрительное 
отношение к потенциально опасным для человека 
ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе, в 
сети Интернет. 

В части, формируемой участниками 
образовательных отношений, реализуется:  
- учить различать виды транспорта (наземный, 
воздушный, водный); 
- расширять представления о профессиях 
работников транспорта; 
- закреплять правила безопасного и культурного 
поведения пешехода и пассажира маршрутного 
транспорта; 
-знакомить с безопасными местами для езды на 
велосипеде, самокате, роликовых коньках; 
- расширять представления о профессии инспектор 
ГИБДД – регулировщик; 
- закреплять знаки особых предписаний, 
информационные знаки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куцакова Л.В.   
Творим и 
мастерим. Ручной 
труд в детском саду 
и дома. Пособие 
для педагогов и 
родителей. Для 
занятий с детьми 4-

7 лет. - М. 
МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2010.-
112с. 
 

 

 

 

 

 

 

Авдеева Н.Н. 
Безопасность 

учебно-

методическое 
пособиепо основам 
безопасностижизне
деятельности для 
детей старшего 
дошкольноговозрас
та – СПб.: ООО 
«Издательство 
Детство - пресс», 
2019.-144с 

Шорыгина Т. А.  
Беседы о 
безопасном 
поведении дома и 
на улице. - М-ТЦ 
Сфера, 2018.-128с 
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- знакомить с предупреждающими, запрещающими, 
предписывающими знаками и знаками сервиса для 
пешехода; 
- учить ориентироваться в условиях дорожного 
движения на учебном перекрестке; 
- воспитывать нравственно нормативное поведение; 
- развивать психические процессы, способствующие 
формированию культуры участника дорожного 
движения в качестве пассажира и пешехода.  
 

Т. Б. Соколова, 
Программа 
обучения детей 
Правилам 
дорожного 
движения в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях г. 
Кемерово, 2014. 28 
с. 

Познавательное 
развитие 

В области познавательного развития 
основными задачами образовательной деятельности 
являются: 
1) расширять самостоятельность, поощрять 
творчество детей в познавательно-

исследовательской деятельности, избирательность 
познавательных интересов; 
2) развивать умения детей включаться в 
коллективное исследование, обсуждать его ход, 
договариваться о совместных продуктивных 
действиях, выдвигать и доказывать свои 
предположения, представлять совместные 
результаты познания; 
3) обогащать пространственные и временные 
представления, поощрять использование счета, 
вычислений, измерения, логических операций для 
познания и преобразования предметов окружающего 
мира; 
4) развивать умения детей применять некоторые 
цифровые средства для познания окружающего 
мира, соблюдая правила их безопасного 
использования; 
5) закреплять и расширять представления детей о 
способах взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками в разных видах деятельности, 
развивать чувство собственной компетентности в 
решении различных познавательных задач; 
6) расширять представления о культурно-

исторических событиях малой родины и Отечества, 
развивать интерес к достопримечательностям 
родной страны, ее традициям и праздникам; 
воспитывать эмоционально-положительное 
отношение к ним; 
7) формировать представления детей о 
многообразии стран и народов мира; 
8) расширять и уточнять представления детей о 
богатстве природного мира в разных регионах 
России и на планете, о некоторых способах 
приспособления животных и растений к среде 
обитания, их потребностях, образе жизни живой 
природы и человека в разные сезоны года, 
закреплять умения классифицировать объекты 
живой природы; 
9) расширять и углублять представления детей о 
неживой природе и ее свойствах, их использовании 
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человеком, явлениях природы, воспитывать 
бережное и заботливое отношения к ней, 
формировать представления о профессиях, 
связанных с природой и ее защитой. 

В части, формируемой участниками 
образовательных отношений, реализуется:  
- познакомить дошкольников с денежной сферой 
жизни; 
- раскрыть взаимосвязь понятий: труд - продукт 
(результат труда) - деньги, подготовить к 
восприятию денег как жизненно необходимого, но 
ограниченного ресурса, труда как честного способа 
их заработать; 
- сформировать у детей начальные навыки 
обращения с деньгами, правильное отношение к 
финансовым ресурсам и их целевому 
предназначению; 
- подготовить к принятию своих первых 
финансовых решений; 
- заложить азы ответственного отношения к 
денежным ресурсам, управлению и контролю над 
ними, мотивацию к бережливости, накоплению, 
полезным тратам; 
- научить соотносить понятия надо, хочу и могу; 
- обогатить словарный запас и познакомить с 
понятиями: 
• трудиться, работать и зарабатывать; 
• деньги, доходы; 
• покупать, тратить, расходовать, транжирить; 
• откладывать, копить, сберегать; 
• одалживать, занимать, отдавать, возвращать; 
• планировать, экономить. 
- способствовать формированию гармоничной 
личности, осознающей нормы и ценности, 
определяющие основы финансово-экономических 
отношений между людьми в обществе; 
- подготовить детей к жизненному этапу, когда 
будут появляться карманные (личные) деньги. 
 

2012.-190с.  
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Речевое 
развитие 

В области речевого развития основными 
задачами образовательной деятельности являются: 
1) Формирование словаря: 
обогащение словаря: расширять запас слов, 
обозначающих название предметов, действий, 
признаков. Закреплять у детей умения использовать 
в речи синонимы, существительные с 
обобщающими значениями. Вводить в словарь детей 
антонимы, многозначные слова; 
активизация словаря: совершенствовать умение 
использовать разные части речи точно по смыслу. 
2) Звуковая культура речи: 
совершенствовать умение различать на слух и в 
произношении все звуки родного языка. 
Отрабатывать дикцию: внятно и отчетливо 
произносить слова и словосочетания с естественной 
интонацией. Совершенствовать фонематический 
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грамоте.  Пособие 
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слух: называть слова с определенным звуком, 
находить слова с этим звуком в предложении, 
определять место звука в слове (в начале, в 
середине, в конце). Развивать интонационную 
сторону речи (мелодика, ритм, тембр, сила голоса, 
темп). 
3) Грамматический строй речи: 
закреплять умение согласовывать существительные 
с числительными, существительные с 
прилагательными, образовывать по образцу 
существительные с суффиксами, глаголы с 
приставками, сравнительную и превосходную 
степени имен прилагательных. Совершенствовать 
умение детей образовывать однокоренные слова, 
использовать в речи сложные предложения разных 
видов. 
4) Связная речь: 
совершенствовать диалогическую и 
монологическую формы речи. Закреплять умение 
отвечать на вопросы и задавать их, воспитывать 
культуру речевого общения. Продолжать развивать 
коммуникативно-речевые умения. Продолжать 
учить детей самостоятельно, выразительно, 
последовательно, без повторов передавать 
содержание литературного текста, использовать в 
пересказе выразительные средства, характерные для 
произведения. Совершенствовать умение составлять 
рассказы о предмете, по картине, по серии 
сюжетных картинок. Продолжать учить детей 
составлять небольшие рассказы из личного опыта, 
творческие рассказы без наглядного материала. 
Закреплять умение составлять рассказы и 
небольшие сказки. Формировать умения строить 
разные типы высказывания (описание, 
повествование, рассуждение), соблюдая их 
структуру и используя разнообразные типы связей 
между предложениями и между частями 
высказывания. 
5) Подготовка детей к обучению грамоте: 
упражнять в составлении предложений из 2 - 4 слов, 
членении простых предложений на слова с 
указанием их последовательности. Формировать у 
детей умение делить слова на слоги, составлять 
слова из слогов, делить на слоги трехсложные слова 
с открытыми слогами; знакомить детей с буквами; 
читать слоги, слова, простые предложения из 2 - 3 

слов. 
6) Интерес к художественной литературе: 
формировать отношение детей к книге как 
эстетическому объекту, поддерживать 
положительные эмоциональные проявления детей 
(радость, удовольствие при слушании 
произведений); 
развивать интерес к изданиям познавательного и 
энциклопедического характера; знакомить с 
разнообразными по жанру и тематике 
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художественными произведениями; 
формировать положительное эмоциональное 
отношение к "чтению с продолжением" (сказка-

повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем); 
формировать представления о жанровых, 
композиционных и языковых особенностях жанров 
литературы: литературная сказка, рассказ, 
стихотворение, басня, пословица, небылица, 
былина; 
углублять восприятие содержания и формы 
произведений (оценка характера персонажа с опорой 
на его портрет, поступки, мотивы поведения и 
другие средства раскрытия образа; развитие 
поэтического слуха); 
поддерживать избирательные интересы детей к 
произведениям определенного жанра и тематики; 
развивать образность речи и словесное творчество 
(составление сравнений, метафор, описательных и 
метафорических загадок, сочинение текстов 
сказочного и реалистического характера, создание 
рифмованных строк); 
7) Предпосылки грамотности: 
продолжать знакомить с письменной культурой; 
 

продолжать знакомить с различными видами 
изданий (словарь, научно-популярная книга, 
журнал, газета, энциклопедия); 
 

продолжать развивать интерес к письму и 
письменной речи: делать попытки написания букв, 
символов, играть с письменными образцами; 
расшифровывать буквы и символы; 
продолжать знакомить с буквами, функциями 
шрифта и экспериментировать в этой области. 
 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

В области художественно-эстетического 
развития основными задачами образовательной 
деятельности являются: 
1) приобщение к искусству: 
продолжать развивать у детей интерес к искусству, 
эстетический вкус; формировать у детей 
предпочтения в области музыкальной, 
изобразительной, театрализованной деятельности; 
воспитывать уважительное отношение и чувство 
гордости за свою страну, в процессе ознакомления с 
разными видами искусства; 
закреплять знания детей о видах искусства 
(изобразительное, декоративно-прикладное 
искусство, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 
цирк); 
формировать у детей духовно-нравственные 
качества и чувства сопричастности к культурному 
наследию, традициям своего народа в процессе 
ознакомления с различными видами и жанрами 
искусства; 
формировать чувство патриотизма и 
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гражданственности в процессе ознакомления с 
различными произведениями музыки, 
изобразительного искусства гражданственно-

патриотического содержания; 
формировать гуманное отношение к людям и 
окружающей природе; 
формировать духовно-нравственное отношение и 
чувство сопричастности к культурному наследию 
своего народа; 
закреплять у детей знания об искусстве как виде 
творческой деятельности людей; 
помогать детям различать народное и 
профессиональное искусство; 
формировать у детей основы художественной 
культуры; 
расширять знания детей об изобразительном 
искусстве, музыке, театре; 
расширять знания детей о творчестве известных 
художников и композиторов; 
расширять знания детей о творческой деятельности, 
ее особенностях; 
называть виды художественной деятельности, 
профессию деятеля искусства; 
организовать посещение выставки, театра, музея, 
цирка (совместно с родителями (законными 
представителями)); 
2) изобразительная деятельность: 
формировать у детей устойчивый интерес к 
изобразительной деятельности; 
развивать художественный вкус, творческое 
воображение, наблюдательность и 
любознательность; 
обогащать у детей сенсорный опыт, включать в 
процесс ознакомления с предметами движения рук 
по предмету; 
продолжать развивать у детей образное эстетическое 
восприятие, образные представления, формировать 
эстетические суждения; аргументированно и 
развернуто оценивать изображения, созданные как 
самим ребенком, так и его сверстниками, обращая 
внимание на обязательность доброжелательного и 
уважительного отношения к работам товарищей; 
показывать детям, чем отличаются одни 
произведения искусства от других как по тематике, 
так и по средствам выразительности; называть, к 
каким видам и жанрам изобразительного искусства 
они относятся, обсуждать их содержание, поощрять 
индивидуальные оценки детьми этих произведений; 
формировать у детей эстетическое отношение к 
предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности; 
воспитывать самостоятельность; активно и 
творчески применять ранее усвоенные способы 
изображения в рисовании, лепке и аппликации, 
используя выразительные средства; 

Т.С.Комарова    
Изобразительная 
деяельность в 
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Подготовительная 
группа. – М.: 
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создавать условия для свободного, 
самостоятельного, разнопланового 
экспериментирования с художественными 
материалами; 
поощрять стремление детей сделать свое 
произведение красивым, содержательным, 
выразительным; 
поощрять стремление детей делать самостоятельный 
выбор, помогать другому, уважать и понимать 
потребности другого человека, бережно относиться 
к продуктам его труда; 
продолжать учить детей рисовать с натуры; 
развивать аналитические способности, умение 
сравнивать предметы между собой, выделять 
особенности каждого предмета; совершенствовать 
умение изображать предметы, передавая их форму, 
величину, строение, пропорции, цвет, композицию; 
развивать художественно-творческие способности 
детей в изобразительной деятельности; 
продолжать развивать у детей коллективное 
творчество; 
воспитывать у детей стремление действовать 
согласованно, договариваться о том, кто какую 
часть работы будет выполнять, как отдельные 
изображения будут объединяться в общую картину; 
формировать у детей умение замечать недостатки 
своих работ и исправлять их; вносить дополнения 
для достижения большей выразительности 
создаваемого образа; 
организовывать участие детей в создании 
индивидуальных творческих работ и тематических 
композиций к праздничным утренникам и 
развлечениям, художественных проектах); 
3) конструктивная деятельность: 
формировать умение у детей видеть конструкцию 
объекта и анализировать ее основные части, их 
функциональное назначение; 
закреплять у детей навыки коллективной работы: 
умение распределять обязанности, работать в 
соответствии с общим замыслом, не мешая друг 
другу; развивать у детей интерес к конструктивной 
деятельности; знакомить детей с различными 
видами конструкторов; 
знакомить детей с профессиями дизайнера, 
конструктора, архитектора, строителя и прочее; 
развивать у детей художественно-творческие 
способности и самостоятельную творческую 
конструктивную деятельность детей; 
4) музыкальная деятельность: 
воспитывать гражданско-патриотические чувства 
через изучение Государственного гимна Российской 
Федерации; 
продолжать приобщать детей к музыкальной 
культуре, воспитывать музыкально-эстетический 
вкус; 
развивать детское музыкально-художественное 

СИНТЕЗ, 2010.-
64с. 
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Культурно – 

досуговая 
деятельность в 
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Программа и 
методические 
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творчество, реализация самостоятельной творческой 
деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении; 
развивать у детей музыкальные способности: 
поэтический и музыкальный слух, чувство ритма, 
музыкальную память; 
продолжать обогащать музыкальные впечатления 
детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 
восприятии музыки разного характера; 
формирование у детей основы художественно-

эстетического восприятия мира, становление 
эстетического и эмоционально-нравственного 
отношения к отражению окружающей 
действительности в музыке; 
совершенствовать у детей звуковысотный, 
ритмический, тембровый и динамический слух; 
способствовать дальнейшему формированию 
певческого голоса; 
развивать у детей навык движения под музыку; 
обучать детей игре на детских музыкальных 
инструментах; 
знакомить детей с элементарными музыкальными 
понятиями; 
формировать у детей умение использовать 
полученные знания и навыки в быту и на досуге; 
5) театрализованная деятельность: 
продолжать приобщение детей к театральному 
искусству через знакомство с историей театра, его 
жанрами, устройством и профессиями; 
продолжать знакомить детей с разными видами 
театрализованной деятельности; 
развивать у детей умение создавать по 
предложенной схеме и словесной инструкции 
декорации и персонажей из различных материалов 
(бумага, ткань, бросового материала и прочее); 
продолжать развивать у детей умение передавать 
особенности характера персонажа с помощью 
мимики, жеста, движения и интонационно-образной 
речи; 
продолжать развивать навыки кукловождения в 
различных театральных системах (перчаточными, 
тростевыми, марионеткам и так далее); 
формировать умение согласовывать свои действия с 
партнерами, приучать правильно оценивать 
действия персонажей в спектакле; 
поощрять желание разыгрывать в творческих 
театральных, режиссерских играх и играх 
драматизациях сюжетов сказок, литературных 
произведений, внесение в них изменений и 
придумывание новых сюжетных линий, введение 
новых персонажей, действий; 
поощрять способность творчески передавать образ в 
играх драматизациях, спектаклях; 
6) культурно-досуговая деятельность: 
продолжать формировать интерес к полезной 
деятельности в свободное время (отдых, творчество, 

рекомендации.- 2-е 
изд., испр. и доп.- 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2009.-80с. 
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самообразование); 
развивать желание участвовать в подготовке и 
участию в развлечениях, соблюдай культуру 
общения (доброжелательность, отзывчивость, такт, 
уважение); 
расширять представления о праздничной культуре 
народов России, поддерживать желание 
использовать полученные ранее знания и навыки в 
праздничных мероприятиях (календарных, 
государственных, народных); 
воспитывать уважительное отношение к своей 
стране в ходе предпраздничной подготовки; 
формировать чувство удовлетворения от участия в 
коллективной досуговой деятельности; 
поощрять желание детей посещать объединения 
дополнительного образования различной 
направленности (танцевальный кружок, хор, 
изостудия и прочее). 
 

Физическое 
развитие 

Основные задачи образовательной 
деятельности в области физического развития: 
обогащать двигательный опыт детей с помощью 
упражнений основной гимнастики, развивать 
умения технично, точно, осознанно, рационально и 
выразительно выполнять физические упражнения, 
осваивать туристские навыки; 
развивать психофизические качества, точность, 
меткость, глазомер, мелкую моторику, 
ориентировку в пространстве; самоконтроль, 
самостоятельность, творчество; 
поощрять соблюдение правил в подвижной игре, 
проявление инициативы и самостоятельности при ее 
организации, партнерское взаимодействие в 
команде; 
воспитывать патриотизм, нравственно-волевые 
качества и гражданскую идентичность в 
двигательной деятельности и различных формах 
активного отдыха; 
формировать осознанную потребность в 
двигательной деятельности, поддерживать интерес к 
физической культуре и спортивным достижениям 
России, расширять представления о разных видах 
спорта; 
сохранять и укреплять здоровье детей средствами 
физического воспитания, расширять и уточнять 
представления о здоровье, факторах на него 
влияющих, средствах его укрепления, туризме, как 
форме активного отдыха, физической культуре и 
спорте, спортивных событиях и достижениях, 
правилах безопасного поведения в двигательной 
деятельности и при проведении туристских 
прогулок и экскурсий; 
воспитывать бережное, заботливое отношение к 
здоровью и человеческой жизни, развивать 
стремление к сохранению своего здоровья и 
здоровья окружающих людей, оказывать помощь и 

 

 

 

 

Л.И. Пензулаева   
Физическая 
культура в детском 
саду. Система 
работы в 
подготовительной 
группе. –М.: 
МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2012.-
112с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Пензулаева 

Комплексы 

оздоровительной 
гимнастики для 
детей 3-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2011. – 

128с. 
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поддержку другим людям. 
 

Программы и методические пособия,  

используемые в части,  
формируемой участниками образовательных отношений 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

Т. Б. Соколова, Программа обучения детей Правилам 
дорожного движения в дошкольных образовательных 
учреждениях г. Кемерово, 2014. 28 с.  
 

Познавательное развитие Т.А. Скалон, Н. М. Игнатьева «Знакомим дошкольников  с 
природой  родного края»  

 

 

 

3.5. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 
анимационных произведений для реализации программы 

 

3.5.1. Примерный перечень художественной литературы 

От 6 до 7 лет 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 
поговорки, заклинки, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. "Василиса Прекрасная" (из сборника А.Н. Афанасьева); 
"Вежливый Кот-воркот" (обраб. М. Булатова); "Иван Царевич и Серый Волк" (обраб. А.Н. 
Толстого); "Зимовье зверей" (обраб. А.Н. Толстого); "Кощей Бессмертный" (2 вариант) (из 
сборника А.Н. Афанасьева); "Рифмы" (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); "Семь 
Симеонов - семь работников" (обраб. И.В. Карнауховой); "Солдатская загадка" (из сборника 
А.Н. Афанасьева); "У страха глаза велики" (обраб. О.И. Капицы); "Хвосты" (обраб. О.И. 
Капицы). 

Былины. "Садко" (пересказ И.В. Карнауховой/запись П.Н. Рыбникова); "Добрыня и 
Змей" (обраб. Н.П. Колпаковой/пересказ И.В. Карнауховой); "Илья Муромец и Соловей-

Разбойник" (обраб. А.Ф. Гильфердинга/пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. "Айога", нанайск., обраб. Д. Нагишкина; "Беляночка и Розочка", 
нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; "Самый красивый наряд на свете", пер. с 
япон. В. Марковой; "Голубая птица", туркм. обраб. А. Александровой и М. Туберовского; 
"Кот в сапогах" (пер. с франц. Т. Габбе), "Волшебница" (пер. с франц. И.С. Тургенева), 
"Мальчик с пальчик" (пер. с франц. Б.А. Дехтерева), "Золушка" (пер. с франц. Т. Габбе) из 
сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Мой верный чиж"; Бальмонт К.Д. "Снежинка"; Благинина Е.А. 
"Шинель", "Одуванчик", "Наш дедушка" (по выбору); Бунин И.А. "Листопад"; Владимиров 
Ю.Д. "Чудаки"; Гамзатов Р.Г. "Мой дедушка" (перевод с аварского языка Я. Козловского), 
Городецкий С.М. "Весенняя песенка"; Есенин С.А. "Поет зима, аукает....", "Пороша"; 
Жуковский В.А. "Жаворонок"; Левин В.А. "Зеленая история"; Маршак С.Я. "Рассказ о 
неизвестном герое"; Маяковский В.В. "Эта книжечка моя, про моря и про маяк"; Моравская 
М. "Апельсинные корки"; Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера", "Хитрые старушки"; 
Никитин И.С. "Встреча зимы"; Орлов В.Н. "Дом под крышей голубой"; Пляцковский М.С. 
"Настоящий друг"; Пушкин А.С. "Зимний вечер", "Унылая пора! Очей очарованье!.." 
("Осень"), "Зимнее утро" (по выбору); Рубцов Н.М. "Про зайца"; Сапгир Г.В. "Считалки", 
"Скороговорки", "Людоед и принцесса, или Все наоборот" (по выбору); Серова Е.В. 
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"Новогоднее"; Соловьева П.С. "Подснежник", "Ночь и день"; Степанов В.А. "Что мы Родиной 
зовем?"; Токмакова И.П. "Мне грустно", "Куда в машинах снег везут" (по выбору); Тютчев 
Ф.И. "Чародейкою зимою...", "Весенняя гроза"; Успенский Э.Н. "Память"; Черный С. "На 
коньках", "Волшебник" (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. "Первый ночной таран"; Бианки В.В. "Тайна ночного леса"; 
Воробьев Е.З. "Обрывок провода"; Воскобойников В.М. "Когда Александр Пушкин был 
маленьким"; Житков Б.С. "Морские истории" (1 - 2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. 
"Рассказы о Леле и Миньке" (1 - 2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. "Русачок-травник", 
"Стожок", "Алый" (по выбору); Куприн А.И. "Слон"; Мартынова К., Василиади О. "Елка, кот 
и Новый год"; Носов Н.Н. "Заплатка", "Огурцы", "Мишкина каша" (по выбору); Митяев А.В. 
"Мешок овсянки"; Погодин Р.П. "Жаба", "Шутка" (по выбору); Пришвин М.М. "Лисичкин 
хлеб", "Изобретатель" (по выбору); Ракитина Е. "Приключения новогодних игрушек", 
"Сережик" (по выбору); Раскин А.Б. "Как папа был маленьким" (1 - 2 рассказа по выбору); 
Сладков Н.И. "Хитрющий зайчишка", "Синичка необыкновенная", "Почему ноябрь пегий" (по 
выбору); Соколов-Микитов И.С. "Листопадничек"; Толстой Л.Н. "Филипок", "Лев и собачка", 
"Прыжок", "Акула", "Пожарные собаки" (1 - 2 рассказа по выбору); Фадеева О. "Мне 
письмо!"; Чаплина В.В. "Кинули"; Шим Э.Ю. "Хлеб растет". 

Литературные сказки. Гайдар А.П. "Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и 
его твердом слове"; Гаршин В.М. "Лягушка-путешественница"; Козлов С.Г. "Как Ежик с 
Медвежонком звезды протирали"; Маршак С.Я. "Двенадцать месяцев"; Паустовский К.Г. 
"Теплый хлеб", "Дремучий медведь" (по выбору); Ремизов А.М. "Гуси-лебеди", "Хлебный 
голос"; Скребицкий Г.А. "Всяк по-своему"; Соколов-Микитов И.С. "Соль Земли". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. "Зимний вечер через форточку" (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. 
"Как сделать утро волшебным" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. "Лимерики" (пер. с англ. 
Г. Кружкова); Станчев Л. "Осенняя гамма" (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. 
"Вычитанные страны" (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. "Оле-

Лукойе" (пер. с датск. А. Ганзен), "Соловей" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 
Любарской), "Стойкий оловянный солдатик" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 
Любарской), "Снежная Королева" (пер. с датск. А. Ганзен), "Русалочка" (пер. с датск. А. 
Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. "Щелкунчик и мышиный Король" (пер. с 
нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. "Маугли" (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), 
"Кошка, которая гуляла сама по себе" (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. 
"Алиса в стране чудес" (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. 
С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. "Три повести о Малыше и 
Карлсоне" (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. "История о том, как Финдус 
потерялся, когда был маленьким"; Поттер Б. "Сказка про Джемайму Нырнивлужу" (пер. с 
англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. "Путешествие Голубой Стрелы" (пер. с итал. Ю. 
Ермаченко); Топпелиус С. "Три ржаных колоска" (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. 
"Краски" (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. "Шляпа волшебника" (пер. со шведск. 
языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 
 

3.5.2. Примерный перечень музыкальных произведений 

От 6 лет до 7 лет 

Слушание. "Колыбельная", муз. В. Моцарта; "Осень" (из цикла "Времена года" А. 
Вивальди); "Октябрь" (из цикла "Времена года" П. Чайковского); "Детская полька", муз. М. 
Глинки; "Море", "Белка", муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы "Сказка о царе Салтане"); 
"Итальянская полька", муз. С. Рахманинова; "Танец с саблями", муз. А. Хачатуряна; "Пляска 
птиц", муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы "Снегурочка"); "Рассвет на Москве-реке", муз. 
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М. Мусоргского (вступление к опере "Хованщина"). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Бубенчики", "Наш дом", "Дудка", 
"Кукушечка", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "В школу", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова; "Котя-коток", "Колыбельная", "Горошина", муз. В. Карасевой; "Качели", муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни. "Листопад", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Здравствуй, Родина моя!", муз. 
Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; "Зимняя песенка", муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; 
"Елка", муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 3. Петровой; "Самая хорошая", муз. В. 
Иванникова, сл. О. Фадеевой; "Хорошо у нас в саду", муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; 
"Новогодний хоровод", муз. Т. Попатенко; "Новогодняя хороводная", муз. С. Шнайдера; 
"Песенка про бабушку", муз. М. Парцхаладзе; "До свиданья, детский сад", муз. Ю. Слонова, 
сл. В. Малкова; "Мы теперь ученики", муз. Г. Струве; "Праздник Победы", муз. М. 
Парцхаладзе; "Песня о Москве", муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. "Веселая песенка", муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; "Плясовая", 
муз. Т. Ломовой; "Весной", муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. "Марш", муз. М. Робера; "Бег", "Цветные флажки", муз. Е. Тиличеевой; 
"Кто лучше скачет?", "Шагают девочки и мальчики", муз. В. Золотарева; поднимай и 
скрещивай флажки ("Этюд", муз. К. Гуритта); полоскать платочки: "Ой, утушка луговая", рус. 
нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; "Упражнение с кубиками", муз. С. Соснина. 

Этюды. "Медведи пляшут", муз. М. Красева; Показывай направление ("Марш", муз. Д. 
Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему ("Ах ты, береза", рус. нар. мелодия); 
"Попрыгунья", "Лягушки и аисты", муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. "Задорный танец", муз. В. Золотарева; "Полька", муз. В. Косенко; 
"Вальс", муз. Е. Макарова; "Яблочко", муз. Р. Глиэра (из балета "Красный мак"); "Прялица", 
рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; "Сударушка", рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. А. Жилина; "Выход к пляске медвежат", 
муз. М. Красева; "Матрешки", муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. "Выйду ль я на реченьку", рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; "На горе-то 
калина", рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. Кот и мыши", муз. Т. Ломовой; "Кто скорей?", муз. М. Шварца; "Игра с 
погремушками", муз. Ф. Шуберта "Экоссез"; "Поездка", "Пастух и козлята", рус. нар. песня, 
обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. "Плетень", рус. нар. мелодия "Сеяли девушки", обр. И. Кишко; "Узнай 
по голосу", муз. В. Ребикова ("Пьеса"); "Теремок", рус. нар. песня; "Метелица", "Ой, вставала 
я ранешенько", рус. нар. песни; "Ищи", муз. Т. Ломовой; "Со вьюном я хожу", рус. нар. песня, 
обраб. А. Гречанинова; "Савка и Гришка", белорус, нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Три поросенка", "Подумай, отгадай", "Звуки разные 
бывают", "Веселые Петрушки". 
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Развитие чувства ритма. "Прогулка в парк", "Выполни задание", "Определи по ритму". 
Развитие тембрового слуха. "Угадай, на чем играю", "Рассказ музыкального инструмента", 
"Музыкальный домик". 

Развитие диатонического слуха. "Громко-тихо запоем", "Звенящие колокольчики, ищи". 

Развитие восприятия музыки. "На лугу", "Песня - танец - марш", "Времена года", "Наши 
любимые произведения". 

Развитие музыкальной памяти. "Назови композитора", "Угадай песню", "Повтори 
мелодию", "Узнай произведение". 

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Как у наших у ворот", рус. нар. мелодия, обр. 
В. Агафонникова; "Как на тоненький ледок", рус. нар. песня; "На зеленом лугу", рус. нар. 
мелодия; "Заинька, выходи", рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; "Золушка", авт. Т. 
Коренева, "Муха-цокотуха" (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Полька", муз. Ю. Чичкова; "Хожу я по 
улице", рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; "Зимний праздник", муз. М. Старокадомского; 
"Вальс", муз. Е. Макарова; "Тачанка", муз. К. Листова; "Два петуха", муз. С. Разоренова; 
"Вышли куклы танцевать", муз. В. Витлина; "Полька", латв. нар. мелодия, обраб. А. 
Жилинского; "Русский перепляс", рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Бубенчики", "Гармошка", муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Наш оркестр", муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского "На 
зеленом лугу", "Во саду ли, в огороде", "Сорока-сорока", рус. нар. мелодии; "Белка" (отрывок 
из оперы "Сказка о царе Салтане", муз. Н. Римского-Корсакова); "Я на горку шла", "Во поле 
береза стояла", рус. нар. песни; "К нам гости пришли", муз. А. Александрова; "Вальс", муз. Е. 
Тиличеевой. 

 

 

3.5.3. Примерный перечень произведений изобразительного искусства 

От 6 до 7 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан "Золотая осень", "Осенний день. 
Сокольники", "Стога", "Март", "Весна. Большая вода"; В.М. Васнецов "Аленушка", 
"Богатыри", "Иван - царевич на Сером волке", "Гусляры"; Ф.А. Васильев "Перед дождем"; 
В.Д. Поленов "Золотая осень"; И.Ф. Хруцкий "Цветы и плоды"; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий 
"Утро в сосновом лесу", И.И. Шишкин "Рожь"; А.И. Куинджи "Березовая роща"; А.А. 
Пластов "Летом", "Сенокос"; И.С. Остроухов "Золотая осень", З.Е. Серебрякова "За 
завтраком"; В.А. Серов "Девочка с персиками"; А.С. Степанов "Катание на Масленицу"; И.Э. 
Грабарь "Зимнее утро"; Ю. Кугач "Накануне праздника"; А.К. Саврасов "Грачи прилетели", 
"Ранняя весна"; К.Ф. Юон "Мартовское солнце"; К.С. Петров - Водкин "Утренний 
натюрморт"; К.Е. Маковский "Дети, бегущие от грозы", "Портрет детей художника"; И.И. 
Ершов "Ксения читает сказки куклам"; М.А. Врубель "Царевна-Лебедь". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Марья Моревна", "Сказка о царе Салтане", 
"Сказке о рыбаке и рыбке"; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой "Приключения 
Буратино, или Золотой ключик"; Е.М. Рачев "Терем-теремок". 

 

3.5.4. Примерный перечень анимационных произведений 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, 
бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве 
иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 
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конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения 
эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к 
окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 
просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра 
ребенком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными 
представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые 
анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию 
ребенка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребенка. 
Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на 
протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и последующего 
обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, 
должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от 
информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации <12>. 

-------------------------------- 

<12> Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 48; 2021, N 27, ст. 5092). 
 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет) 
Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А. Борисова, А. Жидков, О. 

Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 
Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967. 
Фильм "Как львенок и черепаха пели песню", студия Союзмультфильм, режиссер И. 

Ковалевская, 1974. 

Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер О. Чуркин, 1981. 
Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1970. 
Фильм "Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Бордзиловский, 1974. 
Фильм "Крошка енот", ТО "Экран", режиссер О. Чуркин, 1974. 
Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев. 
Фильм "Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов. 
Фильм "Маугли", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Давыдов, 1971. 
Фильм "Кот Леопольд", студия "Экран", режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 

Фильм "Рикки-Тикки-Тави", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-Блоцкой, 
1965. 

Фильм "Дюймовочка", студия "Союзмульфильм", режиссер Л. Амальрик, 1964. 
Фильм "Пластилиновая ворона", ТО "Экран", режиссер А. Татарский, 1981. 
Фильм "Каникулы Бонифация", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1965. 
Фильм "Последний лепесток", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1977. 
Фильм "Умка" и "Умка ищет друга", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Попов, В. 

Пекарь, 1969, 1970. 
Фильм "Умка на елке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Воробьев, 2019. 
Фильм "Сладкая сказка", студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. 
Цикл фильмов "Чебурашка и крокодил Гена", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. 

Качанов, 1969 - 1983. 

Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. У фимцев, 1976 - 
91. 

Цикл фильмов "Винни-Пух", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1969 - 

1972. 

Фильм "Серая шейка", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Амальрик, В. 
Полковников, 1948. 

Фильм "Золушка", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Аксенчук, 1979. 
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Фильм "Новогодняя сказка", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев, 1972. 
Фильм "Серебряное копытце", студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 1977. 
Фильм "Щелкунчик", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1973. 
Фильм "Гуси-лебеди", студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов-Вано, А. Снежко-

Блоцкая, 1949. 
Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО Экран", режиссер 

коллектив авторов, 1971 - 1973. 

33.4.2. Для детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет). 
Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1969. 
Фильм "Лягушка-путешественница", студия "Союзмультфильм", режиссеры В. 

Котеночкин, А. Трусов, 1965. 
Фильм "Варежка", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1967. 
Фильм "Честное слово", студия "Экран", режиссер М. Новогрудская, 1978. 
Фильм "Вовка в тридевятом царстве", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. 

Степанцев, 1965. 

Фильм "Заколдованный мальчик", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-

Блоцкая, В. Полковников, 1955. 
Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1954. 
Фильм "Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 

1969. 

Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, М. 
Ботов, 1956. 

Фильм "Ежик в тумане", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1975. 
Фильм "Девочка и дельфин", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Зельма, 1979. 
Фильм "Верните Рекса", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Пекарь, В. Попов. 

1975. 

Фильм "Сказка сказок", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1979. 
Фильм Сериал "Простоквашино" и "Возвращение в Простоквашино" (2 сезона), студия 

"Союзмультфильм", режиссеры: коллектив авторов, 2018. 
Сериал "Смешарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2004. 
Сериал "Малышарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2015. 
Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. Зябликова, 2000 - 2002. 

Сериал "Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Котеночкин, 1969. 
Сериал "Фиксики" (4 сезона), компания "Аэроплан", режиссер В. Бедошвили, 2010. 
Сериал "Оранжевая корова" (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. 
Сериал "Монсики" (2 сезона), студия "Рики", режиссер А. Бахурин. 
Сериал "Смешарики. ПИН-КОД", студия "Рики", режиссеры: Р. Соколов, А. Горбунов, 

Д. Сулейманов и другие. 
Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", режиссер А. Алексеев, 

А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 
33.4.3. Для детей старшего дошкольного возраста (7 - 8 лет). 
Полнометражный анимационный фильм "Снежная королева", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1957. 
Полнометражный анимационный фильм "Аленький цветочек", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1952. 
Полнометражный анимационный фильм "Сказка о царе Салтане", студия 

"Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 
Полнометражный анимационный фильм "Белка и Стрелка. Звездные собаки", 

киностудия "Центр национального фильма" и ООО "ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. 
Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм "Суворов: великое путешествие" (6+), студия 
"Союзмультфильм", режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм "Бемби", студия Walt Disney, режиссер Д. Хэнд, 
1942. 

Полнометражный анимационный фильм "Король Лев", студия Walt Disney, режиссер Р. 
Адлере, 1994, США. 
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Полнометражный анимационный фильм "Мой сосед Тоторо", студия "Ghibli", режиссер 
X. Миядзаки, 1988. 

Полнометражный анимационный фильм "Рыбка Поньо на утесе", студия "Ghibli", 
режиссер X. Миядзаки, 2008. 
 

3.6. Режим и распорядок дня  
 

Режим работы ДОУ 

 

Режим работы МАДОУ № 169 «Детский сад комбинированного вида» и 

длительность пребывания в нем детей определяются Уставом, являются следующими: 
- пятидневная рабочая неделя; 
- длительность работы МАДОУ - 12 часов; 
- ежедневный график работы - с 07.00 до 19.00 часов; 
- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни. 
 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования 
в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 
активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

 Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОУ, потребностей участников образовательных отношений. 
 Основными компонентами режима в ДОУ являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 
собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 
Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные 
периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

 Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 
постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 
помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами 
деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 
занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: 
они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют 
аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

 Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче 
всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 
правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 
необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

 Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время 
приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 
суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

 При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 
самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 
коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в 
течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 
образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 
наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 
активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 
деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

 Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 
соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

 Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 
увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 
образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 
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 
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моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность 
сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

 Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и регулируется 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

 Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОУ может корректировать режим дня в зависимости 
от типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже 
приведены требования к организации образовательного процесса, режиму питания, которыми 
следует руководствоваться при изменении режима дня. 
 

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 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной 
суммарной образовательной нагрузки 
для детей дошкольного возраста, не 
более 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность 
перерывов между занятиями, не 
менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для 
гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного 
сна не менее 

4 - 7 лет 12 часов 11 часов 

Продолжительность дневного 
сна, не менее 

4 - 7 лет 3 часа 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, 
не менее 

для детей до 7 
лет 

3 часа в день 

Суммарный объем 
двигательной активности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, 
продолжительность, не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации и 
режима обучения 
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Вид организации Продолжительность, 
либо время нахождения 
ребенка в организации 

Количество обязательных 
приемов пищи 

Дошкольные 
организации, организации по 
уходу и присмотру 

11 - 12 часов завтрак, второй завтрак, обед, 
полдник и ужин 

 

 ДОУ может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и ужина, 
руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть 
увеличена на 5% соответственно. 

при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 
"уплотненного" полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности 
суточного рациона 30%. 

В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, 
образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и длительности 
обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, ужина). 

 

Планирование и выполнение распорядка дня 

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 

В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп.  
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

При организации режима учитываются сезонные особенности.  
Распорядок дня основан на определенном ритме и ритуалах, которые сначала 

предлагают взрослые (педагоги, методисты) и которые затем могут быть скорректированы в 
ходе интенсивного наблюдения за детьми и их потребностями, а также  в ходе дискуссий с 
ними на эту тему (реализация принципа участия). 

Четкая, надежная структура распорядка дня предоставляет детям ориентиры в 
ситуациях, которые им иногда непонятны. Чем младше дети, тем большую важность 
приобретает четкость распорядка дня. Очень важно то, что каждый день, каждую неделю, 
каждый год задается определенный ритм, который признают дети. 

Регулярно происходящие события можно также обозначить как ритуалы. Они имеют 
нечто символическое, так как создают не только постоянные временные ориентиры, но также 
указывают на «границу» между следующими друг за другом видами деятельности или 
различными мероприятиями, например между активностью и отдыхом. 

В коллективном ритуале, таком как утренний круг, группа встречается также как 
общность. Таким образом, ритуал действует как образующий общность. Ритуалы всегда 
балансируют на грани: с одной стороны, они должны создавать порядок и помогать детям 
ориентироваться во времени и пространстве, а с другой стороны, они не должны быть чистой 
формальностью, не предусматривающей индивидуальной свободы. В этом случае ритуалы 
теряют свой смысл. Поэтому у детей и педагогов должна всегда оставаться возможность 
ставить под сомнение установленные ритуалы и приспосабливать их к изменившимся 
рамочным условиям.  

Твердый распорядок дня решает для детей (а также для взрослых) наряду с задачей 
создания общности также задачу психологической разгрузки. Так как день уже заранее 
систематизирован постоянным ритмом, не нужно принимать постоянно новые решения о том, 
что следует делать дальше. Таким образом, правильный распорядок дня предоставляет вид 
защиты от импульсивности и стресса постоянной стихийности. 
 

Примеры распорядка дня 
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В качестве примеров планирования распорядка дня Программой предложено 
несколько его вариантов. 

 

Примерный распорядок дня. Модель 1 «План – дело – анализ» 

 

Время Форма  
7.00-9.00 Приход, общение, игры, завтрак 

9.00-9.10 Детский совет (групповой сбор, утренний круг) 

9.10-9.50 Работа в центрах активности на основе самоопределения. 
Педагог ведет наблюдения; оказывает помощь и поддержку; 
обучает желающих детей чему-либо в одном из центров 

 

10.00-10.10 Подведение итогов работы в центрах 

Далее по обычному 
расписанию возрастной 
группы 

 

 

Педагогическая технология «План — дело — анализ» основана на обобщении 
различного опыта работы по программам, ориентированным на ребенка, предполагающим 
отказ от жесткого расписания с четкими границами между различными фазами работы и 
гибкость в планировании. Общим для всех является ритмическое построение дня, выделение 
в начале дня значительного промежутка времени для свободной активности детей по их 
выбору. При этом технология «План — дело — анализ» обеспечивает детям позицию 
полноправных субъектов деятельности: влияние на выбор темы образовательной работы, 
формы работы в рамках проекта; самоопределение в последовательности и общей 
продолжительности выполнения самостоятельно выбранной деятельности; роль инициаторов, 
активных участников, а не исполнителей указаний взрослых; реализация своих интересов, 
потребностей в учении, общении, игре и других видах деятельности посредством 
самостоятельного принятия решения об участии или неучастии в общем проекте или в 
конкретном действии. 

Педагоги, специалисты детского сада, родители воспитанников имеют равные права 
для внесения в общий план идей о темах, содержании, видах деятельности. Взрослые 
основывают свою деятельность на понимании и признании потенциальных способностей, 
возможностей и прав ребенка на свободу, самостоятельное познание окружающего мира во 
всем его многообразии; предоставляют детям достаточную свободу для реализации их 
собственных потребностей, очерчивая ее рамками принятой культуры и формируя у 
воспитанников понимание ответственности за свой выбор, действия и результаты. Задача 
взрослых состоит не в том, чтобы заставить ребенка выполнить то, что они считают важным, 
нужным для его блага или для реализации образовательной программы, а в том, чтобы 
помочь ему сделать собственный выбор и спланировать свою деятельность, осознать 
важность, нужность своих и предложенных взрослыми действий. Вместе с тем взрослые 
находят то, чему ребенка можно научить, чтобы помочь ему быть успешным. 

Формы работы отличаются вариативностью и многообразием. Прилагая максимум 
усилий для того, чтобы привлечь детей к активному выдвижению идей, обсуждению 
возможных вариантов и в итоге к выбору темы, к свободному высказыванию мнений по 
поводу собственной деятельности, взрослые поддерживают их инициативу и креативность, 
демонстрируют партнерский стиль взаимоотношений, позитивный эмоциональный настрой, 
предвкушение успеха, основанного на ценности совместных действий. Свободная 
деятельность осуществляется в центрах активности после того, как ребята сделают выбор, 
спланируют свои действия, выберут место работы и партнеров. Принятие решения об 
индивидуальной работе или сотрудничестве с другими детьми или взрослыми остается за 
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ребенком, вплоть до отказа от участия в общей теме. В старших группах подгрупповые и 
индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с логопедом, дефектологом, 
психологом, плановые образовательные или оздоровительные процедуры могут быть 
обозначены как равнозначный центр активности. В этом случае подгруппа детей будет 
работать по плану, составленным взрослым. 

Смысл такого подхода состоит в формировании у дошкольников осознанного 
отношения к оздоровительным, учебным и коррекционным занятиям как необходимому 
усилию. Непосредственное вмешательство взрослого в самостоятельную работу ребенка или 
работу подгруппы может быть вызвано только поставленными учебными целями (научить 
чему-либо, провести коррекционную работу и т. п.), конфликтом, не решаемым самими 
ребятами, или ситуациями, когда дети просят помощи взрослого. 

Выбор темы и содержания. Все, что происходит в детском саду и за его стенами, 
может дать толчок для выбора темы проекта: строящийся по соседству с детским садом дом, 
возвращение из путешествия с родителями, полученная в подарок книга, приближение 
праздника. Задача взрослых не в том, чтобы самим выбрать (назначить) одну из 
предложенных тем, а в том, чтобы помочь детям сделать согласованный выбор 
самостоятельно. 

Совместное планирование. В ходе и в результате совместного обсуждения идей дети и 
взрослые вырабатывают совместный план действий. Совместное планирование 
свидетельствует о профессиональной состоятельности педагогов — умении вести диалог со 
своими воспитанниками, следовать за их инициативой, учитывать их интересы, раскрывать 
содержание образовательной работы, используя необходимый комплекс форм и методов, 
индивидуализировать работу; структурирует идеи детей и взрослых по видам деятельности 
(исследование, чтение, игра, рисование, строительство, кулинария и т. д.), но не 
устанавливает временной и пространственной закрепленности, то есть оставляет свободу 
выбора в том, что и когда делать, сколько раз возвращаться к деятельности или содержанию, 
с кем в партнерстве, где и как организовать деятельность. Взрослым совместное 
планирование дает возможность планировать и организовывать индивидуально-

коррекционную работу «внутри» той деятельности, которую выбрал сам ребенок. 
Взрослые члены команды (педагоги, старший педагог, специалисты) собираются 

вместе для того, чтобы обсудить выбранную тему и идеи, предложенные детьми. 
Итоговый компонент дневного цикла образовательной деятельности «План — дело — 

анализ» — это итоговый сбор. Он проводится ежедневно после того, как дети выполнят 
задуманное — реализуют свой план в каком-либо центре активности (искусства, науки, 
математики, строительства, игры, песка и воды и т. п.). Задачи итогового сбора — предъявить 
индивидуальные достижения и общие итоги работы в центрах активности; организовать 
процесс рефлексии, обсудить, насколько полученный результат соответствует задуманному, 
что помогало и что мешало в достижении цели; наметить последующие шаги (перспективы 
развития проекта). Еще одна, не менее значимая задача состоит в том, чтобы пробудить 
энтузиазм, вселить в детей чувство уверенности в том, что они также могут быть успешными. 

Продолжительность работы по теме. В отличие от учебного занятия работа по теме 
может длиться столько дней, сколько у взрослых будет сохраняться творческая и 
методическая готовность поддерживать ее новыми идеями и ресурсами, а у детей — интерес 
к выбранному содержанию. Продолжительная работа по теме позволяет детям попробовать 
свои силы в различных видах деятельности именно в то время, когда у них возникает в этом 
потребность. Иногда ребенок несколько дней подряд только наблюдает за действиями других 
детей, прежде чем решается включиться в работу. Некоторые дети могут пропустить 
несколько дней по какой-то причине или не успевать завершить запланированное, в этом 
случае длительность темы позволяет им включиться в работу в любой момент. В рамках 
общей темы ребенок может работать над своим индивидуальным проектом. 

 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 
режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 
возрастных особенностей и состояния здоровья; 
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при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 
дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 
осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств 
обучения; 

физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 
мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, 
физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие 
медицинских работников на спортивных соревнованиях 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. 
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3.7. Календарный план воспитательной работы 

План является единым для ДОУ. 
ДОУ вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно 

Программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 
образования детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Программы, а 
также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 
обучающихся. 

 

3.7.1. Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 
календарном плане воспитательной работы в группе 

 

Январь: 
27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 
крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 
(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 
ситуативно). 
Февраль: 
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 
и/или ситуативно); 
8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;
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21 февраля: Международный день родного языка; 23 февраля: День защитника Отечества. 
Март: 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 
27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель: 
12 апреля: День космонавтики; 
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 24 мая: День славянской 
письменности и культуры. 
Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 6 июня: День русского языка; 12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби. Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август: 
12 августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 27 августа: День российского 
кино. 
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 
терроризмом; 
8 сентября: Международный день распространения грамотности; 27 сентября: День воспитателя 
и всех дошкольных работников. 
 Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 
4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 
Третье воскресенье октября: День отца в России. 
Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства; 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел России; 
Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 
включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 31 декабря: Новый год. 
 


